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НА ЦЕЙЛОНЕ.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

<It is well said, in every sense, 
that a man’s religion is the chief 
fact with regard to him. A man’s 
or a nation of men’s».

Carlyle.

Авторъ настоящей книга провелъ въ 11ндш- и на острове 
Цейлоне около двухъ л’Ьтъ, объехали почти весь островъ 
и значительную часть северной Инд1 и. отъ Калькутты до 
Лагора. Онъ побивали въ Бихаре, Непала, Камаоне, въ 
части Пенджаба и Ражпутаны, и закончили свое индШ- 
С1.ое путеш еегае въ Бомбей. Часть собранныхъ во время 
путешеств1я заметокъ уже была напечатана въ различ- 

гаыхъ повременныхъ издашяхъ и вошла въ настоящую 
книгу въ нисколько переработанномъ виде; некоторый же 
главы являются здесь впервые.

Озаглавивъ свою книгу „Очерками Цейлона и Индш“, 
'.вторъ полагаетъ, что этими самыми онъ уже достаточно 

шснилъ, какъ сл’Ьдуетъ относиться къ его книгЬ. ины- 
I словами определили, чего не сл^дуетъ искать въ ней. 

ia c i...  щая книга не есть изложеше долговременнаго пу- 
reraecTBia, а потому далека отъ притязашя представить
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читателю полное описаш е Цейлона и Индш. Авторъ имел  
въ виду пересказать только о томъ изъ вид'Ьннаго имт 
къ ур азум ен ш  чего^ онъ считалъ себя наиболее подго 
товленнымъ. Предпринявъ путешеств1е въ Индио съ спе
циальною научною целью, авторъ по роду свопхъ занятШ 
и въ следствш кратковременнаго пребывашя въ стране, 
не могъ обратить должнаго внимашя на многое изъ того, 
что безъ сомн'Ьшя заинтересовало бы читателя более не- 
ж е ж  содержаше настоящихъ очерковъ. Несмотря одна- 
коже на отрывочность собранныхъ въ книге св^д'Ьтй, на 
некоторую односторонность настоящихъ очерковъ, авторъ, 

,глубоко убежденный, что въ Р оссш  всестороннее изучс- 
j т е  древней и новой И ндш  есть одна изъ настоятелышхъ 
■\ необходимостей, позволяетъ себе  думать, что появлете его 

книги очерковъ, хотя и касающихся главнымъ образом ь 
одной стороны индШской жизни, именно релипозной, но 
совершенно безполезно.

Большинству читателей, конечно, хорошо известно то- 
сильное вл1яше, какое оказали на современную Европу 
начавшаяся въ X IX  ст. изследоваш я древне-ин,ц йеной ли
тературы и-языка; непосредственнымт, следств1емъ розы- 
с к а т й  въ этихъ областяхъ было появлеше новыхъ отра
слей научнаго знашя. Открьшя въ такой скромной и для 
громаднаго большинства у  насъ такой скучной и безплод- 
ной области научныхъ изследоваш й, какъ сравнительная 
грамматика, не только расширили пределы нашихъ све- 
деш й  о человеке, отодвинули начало нашей исторш въ 
глубь вековъ,- но они же дали результаты непосредствен
ной важности для практической деятельности. Идеи ад е-
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еннаго родства, такъ настойчиво и такъ ясно доказанный 
>авнительною миеолопею и сравнительною грамматикою, 

ереставъ быть отвлеченными истинами, перешли въ жизнь, 
( въ сильной зависимости отъ изучешя древняго слова, 

juiiea и стародавняго права развился нащональный прин- 
дипъ современной политики.

Н о какъ не важны были по своимъ результатамъ эти 
отрасли нашего вЗДЬтя, какъ не плодотворно было для 
современной Европы знакомство съ древне-индйской 
литературою и съ санскритомъ, всестороннее знаше Индш  
далеко не исчерпывается однимъ таковымъ только изуче- 
шемъ. Столь-же полно высокаго научнаго интереса из у-/ 

еш е современной Индш, той Индш которая не нашла 
бй выражешя въ древней литератур^ или той которая 

■,ё бо.гЬе и болгЬе отрывается отъ своего прошлого род- 
наго, и не уяснивъ себ^ вполне новыхъ задачъ, какъ бы 
находится въ тревожномъ недоумйш'и. Инд|'я, прежде 
всего, страна обширная, полная разнообразш и ориги
нальности; тамъ рядомъ съ явлегаямн первобытной куль
туры есть слои общества, зараженные болезнями другой 
бол£е проргессивной ступени развитая: на одной и той же 
почв'Ь процв&таетъ суеверный служитель фетиша, и рос- 
.тутъ и зр'Ьютъ юные скептики, все отрпцаюшде, ни во 

»то невйруюице и во всемъ сомнЕваюнцеся. По разлнч- 
нымъ закоулкамъ Индш до сихъ поръ наблюдатель мо- 
кетъ еще найти вполн'Ь сохранившимся старо-давшй строй 

жизни; на его глазахъ могутъ нарождаться новыя об- 
щественныя трупы, трибы и кланы, люди амальгами
роваться въ еще бол4е крупныя общественныя трупы, подъ
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тшяшемъ новой религии и онъ во очш  узритъ так1я 
общественный движешя и такое душевное настроеше от
дельной личности, словомь все то, съ ч'Ьмъ современ
ному европейцу приходится знакомиться лишь на стра- 
ницахъ старо-давнихъ хронпкъ или изъ полупонятныхъ 
легендъ. Въ болынихъ городахъ Индш передъ теми же на- 
блюдателемъ предстаетъ совершенно иная по своему ха- 

i  рактеру жизнь: въ той же Индш, онъ увидитъ новую эпоху, 
почуетъ вгЬяше новаго времени съ его вопросами и сомнй- 
шями. II если отъ первыхъ наблюдений несомненно должна 
выиграть наука сравнительнаго правовед'Ьшя и ихъ ре
зультаты должны привести къ правильными выводами о 

j генезисЬ и развит и нами близкаго и родногс^общества, 
то изучеше явлешй второго рода имеютъ непосредствен
ную важность для „злобы дня“.

Кто видели на местй въ Индш англШское ун равлете' 
и, не увлекаясь ложнопонятымъ патрштизмомъ, не закры
вали глаза на все добро, сделанное англичанами тамъ, 
тотъ конечно будетъ далеки отъ всякой мысли о возмож
ности новой иноземной гегемонш иадъ индШцами. Стиму- 
ломи къ изучешю Индш въ Pocciir должны быть не анти- 
патр1отическ1е, мечтательные планы гращцозныхъ завоева- 
шй. Нами нужно знать богатййппя и первенствующая вла
денья Англш, уже потому, что А н ш я  въ А зш  наша со
седка и всюду соперница. Въ ’ сильной зависимости отъ 
знашя британскихъ норядковъ дома, въ Англш и въ за- 
морскихъ ея колошяхъ и влад^шяхи находится успешный 
исходи нашего соперничества; чемъ лучше, всестороннее 
и безпристрастнее мы оценимъ созданное ею, теми вернее  
наши собственный успехи.
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Не нужно думать, однакоже, чтобы возможно было изу- 
ч ет е  англШскихъ порядковъ въ Индш безъ знашя древней 
Индш или Индш, не зараженной еще западною цивили- 
защею: правильная оценка созданнаго англичанами воз
можна только при знакомстве съ национальной, чисто- 
индЙской точкою зргЬшя: для этого ящ, необходимо знаше 
старой Индш, ключемъ къ уразум^шю которой должна 
быть и ея странная и разнообразная релппя. .

Намйтивъ въ общихъ чертахъ интересъ связанный съ 
изучешемъ Индш, авторъ спешить предуведомить чита
теля и повторить уже вышесказанное, что въ его книге 
очерковъ Инд1я, какъ старая такъ и новая, является лишь 
въ бледныхъ и не долныхъ контурахъ; для более широ
кой задачи онъ чувствуетъ себя неподготовлевнымъ и по- 
чтетъ для себя высшею наградою, если его книга пробу
дить въ русскомъ читателе интересъ къ предмету и же- 
лаше узнать страну древней мгровой цивилизацш.

И. Минаевъ

-эдэо&в--



Н А ЦЕЙЛОН®.
i .

Отъ Галле до Гамбантоты.

Цейлонъ въ переводе значить ,, Львиный но на „Льви- 
и.тмъ островельвовъ  н^тъ; онъ славится слонами, на немъ 
лдятся леопарды, медведи, шакалы, обезьяны, крокодилы и 

^ного другихь зверей и птицъ; но львовъ н4тъ, и врядъ-ли 
ни были когда-либо здесь. А между т4мъ туземцы называютъ 
вой островъ Синхала-двипа, т. е. островъ или страна львовъ; 
рабы переделали это имя въ Серендибъ, португальцы въ 
reilan, голландцы въ Ceilan, англичане въ Ceylon, откуда и 

лапте— Цейлонъ. Если вы обратитесь за объяснетемъ имени 
къ туземцу, или станете искать его въ туземныхъ книгахъ, 
и тамъ, и тутъ найдете одно и то же объяснеше; и верую
щий туземецъ буддиетъ и местный хроники разскажутъ одно 
и то же: первый царь Цейлона Бижая былъ львинаго роду и 
прибыль на островъ изъ Индш; его отецъ звался Сихабаху 
(ЛьвинорукШ), а дедъ былъ левъ, потому и самъ онъ прозы
вался „львинымъ“. Изгнанный отцемъ за непослудгаше, царе- 
вичь львинаго роду после долгаго плаватия съ толпою бро- 
дягъ присталъ къ острову, въ то время населенному демо
нами; здесь какъ Улиссъ онъ попалъ въ руки Цирцеи; но

1
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цейлонская волшебница, прекрасная и разряженная какъ по
друга Мары (демона), не выпустила изъ своихъ рукъ а- 
птлеца. Вижая. первый ар1ецъ изъ П ади, плененный кр; 
вицею, женился на ней и остался жить на остров*; покор. * 
туземное. в*]юятно. но-ар]‘йское населеше, онъ воцарился н : 
остров*: въ гцюдолженш многихъ л*тъ. его потомки мир 
владели островомъ, въ честь его получившимъ назваше так,, 
львинаго. Очевидно, что легенда нисколько не объясняетъ 
происхождения назвашя: она им*етъ вс* признаки народной t 
этимологш. и конечно обязана своимъ происхождешемъ имени 
страны, (‘делавшемуся непонятнымъ задолго до создашя ле
генды. Вонросъ о томъ, почему островъ. на которомъ н*ть 
львовъ, зовется львинымъ, занималъ также умы туземцевт. 
Но не только островъ звался львинымъ, царствовавшая дина- 
спя, по старому индейскому обычаю, могла также имено
ваться — львиною, т. е. „синхала" въ н*которыхъ случаях?» 
обозначало царя, въ другихъ подвластную ему стран}'. Перво
бытный умъ. настроенный вид*ть всюду чудесное и усматри
вать въ имени или описаше сущности предмета, или истор1ю 
его происхождешя, ухватился за имя царя, а наившгя в*ра 
во все чудесное помогла создашю легенды. Явилось объясне- < 
Hie очевидной странности, и никому оно не казалось нев*- 
{юятнымъ: не царь звался именемъ страны, а страна приняла 
царское имя, а царь звался львинымъ, потому что происхо- 
дилъ отъ льва.

Возможно и другое объяенеше этого имени; оно не при
ходило въ умы туземцевъ, и, конечно, какъ не согласное съ 

что гласить ихъ книги, будетъ ими отвергнуто. Весьма 
рано островъ быль обращенъ въ буддизмъ; его цари и народъ 
были ревностные чтители учешя „вЪщаго". Существующая 
развалины на островй сввдЬтельствуютъ о томъ, еъ какимъ 
у сердеемъ воздвигались зд*еь монастыри, храмы и т. д.. и въ



каждомъ храме непременно найдешь изображеше льва. 'Не 
г ззался-ли Л Ш щ й4* львомъ изъ роду Сакьевъ? Не въ память-, 
*>.ли его на громадныхъ гранитныхъ столбахъ до сихъ поръ 
, етоятъ фигуры львовъ? Отъ этихъ не сгинувшихъ львовъ и 

ведетъ свое напало назваше острова: оно явилось но водворе
н и и  буддизма, и въ названш острова ,.львинымъ4* есть пря- 
. мое указание на то. что учете льва изъ рода Сакьевъ пу

стило на острове глубокие корни и имело тысячи ноклонни- 
ковъ. Островъ югЬлъ и другз’я назвашя; онъ звался по цвету 
своей почвы гмедно-краснымъи: изъ итого туземнаго имени 
греки сделали Тапробане.

Слава о благодатномъ роскошномъ острове давно гремитъ 
на Западе. Въ глубокой древности сюда являлась западные 
люди въ своихъ поискахъ за восточною роскошью. Быть мо- 
жетъ, уже купцы Тира, эти ,, славные князи земли \  посы
лали свои больния суда на Цейлонъ за драгоценными кам
нями и слоновою костью, и отсюда Соломону привозили тЬ 
восточные товары, которые въ библш названы индийскими име
нами. Но въ Европу извесия о Тапробане дошли гораздо 
позднее; здесь нервыя подробности объ острове получены были 
за восемнадцать столетий до водворешя на немъ новыхъ евро- 
пейцевъ; отъ иолководцевъ Македонскаго завоевателя евро
пейцы услышали ^азсказы о слонахъ, слоновой кости, о драго- 
нфнныхъ камняхъ и водяныхъ чудовищахъ острова. По поко- 
реши Египта Августомъ и вследъ за открыНемъ муссоновъ, 
торговля съ Воптокомъ получила значительное развитее; но 
свидетельству Илишя Гимъ покупалъ индзйскихъ товаровъ 
на нятьсотъ пятьдесятъ миллюновъ сестерщй: изъ Индш и съ 
Цейлона везлись бршшанты, жемчугъ. прянности. шелкъ,— 
предметы роскоши и необходимые для богослужения, для сжи- 
гашя мертвыхъ телъ и для изысканныхъ нарядовъ богатыхъ 
римекихъ матронъ. гТЬмъ сильнее развивалась на Западе по-

1*
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требность въ ятихъ предметахъ, тЬмъ более возроетаетъ тор
говое значение Цейлона и; вместе съ тЫъ, сведет#  о немъ 
делаются более точными. Плишй зналъ, сколько городовъ и 
сколько жителей на острове. Ему известны были р4ки и ми
неральны# богатства острова. Св'Ъд'Ъшя Птолемея объ острове 
еще более определенны и полны. Отъ купцовъ, отъ случай- 
ныхъ носольствъ въ Римъ, на Западе узнавали кое-что о вну
треннем!» бытЬ страны; наприм4ръ Бардезанъ описалъ съ внеш
ней стороны буддШскихъ монаховъ совершенно такими же, 
какими они по нынгЬ представляются глазамъ путешествен
ника. Тота, кто разсказывалъ ему о трапезахь срамановъ (под- 
вижниковъ) долженъ былъ самъ слышать и этотъ призывный 
колоколъ и своими глазами видеть, какъ собирались монахи- 
за обпцй столь, и какъ они возносили предобеденный моле- 
н1я. Множество другихъ мелочныхъ подробностей, сообщаемыхъ 
древними писателями, могутъ быть въ настоящее время под
тверждены очевидцемъ. Но индШсше товары и изв^сия о стра
на доходили на Западъ не однимъ этимъ путемъ. Въ сл4дъ за 
разрупгешемъ Пареянскаго могущества персы стали прини
мать деятельное vnacrie въ м1ровой торговле. Чрезъ ихъ по
средство доставлялись въ Византш доропя произведен!# Индш 
и добыты# на Цейлоне китайш я шелковы# матерш. Съ VI 
по XI ет. но Р. X., вместе съ персами, арабы овладели со
вершенно торговлею съ Цейлономъ; после того какъ торго
вое значеше Багдада и Бассоры возросло на счетъ значешя 
Хлександрш, ихъ суда встречались въ Галле (Point-de-Galle) 
съ судами китайцейъ. Къ этому времени относится извесНе 
о хриспанахъ манехеяхъ и евреяхъ на острове Цейлоне. Обо 
веемъ этомъ мы узнаемъ отъ Еосьмы Индикоплевста и^араб- 
скаго путешественника Абу-Зеида. Цейлонъ, лежапцй на по
ловине пути между -Арамей и Китаемъ, долженъ былъ сде
латься значительнымъ м4стомъ склада. Здесь былъ центръ



Яровой торговли, и купцы отдаленнМшихъ странъ встреча
лись на Цейлоне. Сюда приходили китайцы съ своими шел
ками. Отсюда арабы вывозили те предметы восточной роско
ши, на которые и старая и новая Европа такъ падка. Такое 
положеше д4лъ продолжалось долгое время, и только во вре
мена новейнпя. вследъ за торговлею венещанцевъ. мирныя 
отношенья запада къ востоку сменились враждебными. Въ 
1617 г., на Цейлоне услышали первый выстрелъ. Въ обм^нъ 
за естественным богатства португальцы принесли туземцамъ 
..учеш'е мира” и мечъ. Они владели частью острова полтора
ста лгЬтъ. и во все это время война не прекращалась. Съ фа- 
натизмомъ истребляя старую веру и безуспешно водворяя 
христоанство, португальцы оставили на острове кровавый следъ. 
Вовлеченные въ громадным издержки, они принуждены были 
наконецъ оставить островъ. Ихъ сменили голландцы, и въ 
конце прошлаго столФтоя англичане. Разсматривая развитое 
нашихъ св4деюй о Цейлоне, убеждаемся, что съ этимъ име- 
немъ связаны самыя фантастическим нредставдензя о Востоке: 
распространен^ этихъ сведешй во многомъ способствовало 
пресловутое путешеств1е Синдбада, усердно читавшееся въ 
Европе въ ередше века, и вообще арабсие писатели, для ко- 
торыхъ Цейлонъ, кроме торговаго значешя. имелъ и рели- 
позное. Сюда, на иоклонеюе Адамовой горе и следу, начи
ная съ X ст. но Г. X., стекались благочестивые странники. 
Съгэтой горой мусульмане связали поэтическое #1редаше о пад- 
ш£мъ и})ародителе. Когда Адамъ былъ изгнанъ изъ рая и 
низверженъ еъ седьмого неба, съ этой горы бросилъ онъ по- 
следнш взоръ на потерянный рай; здесь, въ слезахъ и пол
ный раекаяшя, онъ искупалъ свой трехъ подвижничествомъ; 
въ продолжеше многихъ летъ онъ простоялъ на одной ноге. 
Его следъ видимъ до сихъ поръ. Этотъ quasi следъ буддисты 
йазываютъ следомъ вещаго, христоане — св. 0омы. Словомъ,
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на <xrrpoBri  ЦейлонГ. начиная съ древнихъ временъ, сталки
вался востокъ съ западомъ. Рассказы о тропической роскоши 
его природы, о минеральныхъ богатствахъ, воспламеняли фак- 
т а з т  восточныхъ и западныхъ авантюристовъ. За богатством^ 
сюда плыли китайцы съ востока, съ запада греки, затГогь 
персы, арабы, венещанцы и т. д., кончая англичанами.

(уда ч Peninsular & Oriental Steam Navigation Companj * 
обыкновенно нристаютъ кЪ Point-de-Galle, на заргЬ, рано 
утромъ, и нредъ глазами путешественника иредстаетъ островъ 
во всей своей роскошной краей. Самый путь, которымъ идутъ 
зти суда, способствуешь усилешю иерваго впечатления. Они 
идутъ нутемъ англШекимъ, т4мъ путемъ, на которомъ англичане 
построили ворота въ Индш, и ключи отъ этихъ воротъ они 
крепко держать въ своихъ рукахъ. Въ Гибралтара иутепге- 
<твенникъ видитъ последнюю картину европейской природы. 
Зат4мъ пароходъ останавливается въ НальгЪ, Александр!и и, 
наконецъ, въ Адене Печальнее Адена или острова Сокотора 
(у котораго пароходъ не останавливается) нельзя ничего себг1; 
представить: голыя скалы, казармы, укр^плетя и невыноси
мый зной. Л'Ьтомъ, въ ш н 4 , перейздъ отъ Александр]*!! до 
Индш едва-ли можетъ считаться нетягостнымъ. Жара въ Крае- 
номъ Mopi, муссоны въ океанй утомляютъ большинство иутс- 
шеетвенниковъ^ И врядъ-яи путенгественникамъ, томимьшъ 
жарою въ Красномъ морГ, среди современныхъ удобствъ pi 
при современной скорости передвижеюя, когда-либо прихо
дится вспоминать о томъ, какъ въ древности везлись товары 
изъ Индш по Красному морю. Какъ медленно они плыли но 
морю, и какъ еще медленнее двигались въ песчаной степи 
навьюченные ими верблюды, сколько ночей проводили кара
ваны въ т£хъ самыхъ мГстахъ, где теперь железная дорогд
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отъ Александрш къ Суэцу въ одну ночь переносить отъ 6е- 
реговъ Средиземнаго моря къ пристани на Красномъ. Но, 
Александр1я сохранила свой характеръ: здесь н^тъ, конечно, 
теперь хрисПанекихъ сектантовъ, греческихъ философовъ, еги- 
петскихъ жрецовъ и восточныхъ волхвовъ, никто не интере- 
оуется здесь теософ1вй, но по прежнему городъ стоить на пе
репутья между Европою и А:пею, и весьма естественно остался 
иолувосточнымъ полузападнымъ. И воть, наконецъ, после 
восьмидневнаго переезда отъ Адена до Point-de-Galle, паро- 

# ходъ останавливается у Цейлона. Пестрая картина, развер
нувшаяся передъ вашими глазами, отчггсти уже знакома вамъ 
но описашямъ различныхъ путешествШ: двойныя лодки син- 
галезцевъ, торгаши мавры съ драгоценными каменьями, эти 
потомки арабовъ или персовъ, когда-то торговавшихъ,въ Цей
лоне; сингалезцы съ чудными длинными волосами, распущен
ными совершенно также но-женски, какъ это описалъ Птоле
мей, ихъ простой и нельзя сказать, чтобы удобный костюмъ, 
описанный китайцами въ YII веке по Р. X., — все эти ме
лочи и детали сообщены и изображены въ любомъ путеше- 
ствш по Цейлону. Едва иароходъ успелъ стать на якорь, 
какъ со всехъ сторонъ на него налетели лодки, лодочки; на 
палубе показались разнообразный народности, населяющая 
Галле; все это двигалось, кричало, шумело, а кругомъ —

' ....цвель БожШ  садъ;
. РастенШ радужный нарядъ

Хранилъ следы небесныхъ слёзъ!

Я вышелъ на берегъ однимъ изъ первыхъ, переехавъ съ 
парохода въ просторной лодке плута мавра. Въ узенькую, 
двойную лодку сингалезцевъ, хотя описанную уже классиче
скими авторами, я  не хотелъ садиться; со мною былъ багажъ, 
да къ тому же лодка не внушала къ себе довер1я. Я сторго
вался съ мавромъ за две рупи (4 шил.); но, когда мы при-



стали къ берегу, я увидели, что не отделаюсь двумя рули. 
По словами мавра, каждый джентльменъ прибавляете что- 
либо на гребцовъ; а гребцовъ было четверо. Посп'Ьдгивъ отде
латься отъ гребцовъ и мавра, я  лрошелъ крытою галлереею 
въ таможню, где моего чемодана и не раскрывали даже. Въ 
отеле (Oriental Hotel), куда я отправился затемъ, мне отвели 
просторную комнату во второмъ этаже, съ окнами, выходя
щими на море. Галле — полу-европейсюй городъ, и предста- 
вляетъ мало примечательнаго. Но для новичка на Востоке и 
здесь найдется кое-что любопытное.

Какъ только приходить пароходъ и пассажиры соберутся 
въ отеле, кто въ ожидаши парохода, отправляющагося въ 
Европу, либо въ Китай, или Аветралпо, кто посидеть только 
несколько часовъ на суше и затемъ плыть дальше, въ Ма- 
драсъ, Калькутту, словомъ, какъ только на просторной, кры
той террасе отеля завидятся пр!езж1е, чутьемъ почуютъ это 
местные торгаши и набегутъ со всехъ сторонъ, каждый съ 
своими товаромъ. Опять мавры съ драгоценными каменьями, 
или часто со стекломъ и медью вместо перла и золота. Мне 
разсказывали анекдотъ объ одномъ местномъ высоконостав- 
ленномъ лице. Особа, пользующаяся большою популярностью 
между туземными населешемъ, и особенно между буздйскимъ 
духовенствомъ, имеетъ некоторую, слабость къ драгоценными 
камнями и считаете себя знатокомъ. Случилось разъ особе 
ехать на пароходе изъ Галле въ Коломбо. На томи же паро
ходе ехалъ одинъ изъ местныхъ жителей, изукрашенный 
перстнями, запонками и т. п. различными драгоценностями. 
Особенно выдавался одинъ перстень, бросавнпйся прямо въ 
глаза любителю драгоценныхъ каменьевъ. Владелецъ перстня 
сняли его и обязательно предложили осмотреть; зная, что 
особа считаете себя и считается знатокомъ драгоценныхъ ка
меньевъ, они при этомъ лукаво попросили оценить камень.
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— Я заплатить за камень меньшей величины сто фун- 
товъ — отвЬчалъ знатокъ: — вашъ больше и. конечно, стоить 
дороже.

— Баше высоконр— етво ошибается— отвЬчалъ владЬлецъ 
перстня.— я заплатилъ за него всего рупи (2 нгил.); когда же 
но пр!ЬздЬ въ Лондонъ иоказалъ камень знакомому ювелиру, 
онъ сказалъ мнЬ, что я передалъ шиллингъ.

Но большинству пргЬзжихъ и проЬзжихъ этотъ случай, 
конечно, неизвЬстенъ, и мавры бойко торгуютъ на террасЬ. 
Правда, приходится слышать, какъ, вместо трехъ фунтовъ. 
иокушцикъ иредлагаетъ три рупи. Мавръ саркастически улы
бается, отходить на время, возвращается сызнова, и называя 
себя №  first, т. е. я лучнпй, первый ювелиръ, иредлагаетъ 
вновь поторговаться. За маврами идутъ друшя нацюнально- 
сти; сингалезцы съ палками изъ различныхъ мЬстныхъ де- 
ревъ, съ фигурами слоновъ изъ слоновой кости; персы изъ 
Бомбея съ ироизведешями Кашемира. Внезапно, среди глу
хого говора на террасЬ, доносится съ улицы какой-то писк
ливый визгъ. То очарователь -змЬй; и онъ явился заработать 
деньгу. Я видЬлъ пляску змЬй въ первый же день своего 
пргЬзда въ Галле. Потомъ въ Коломбо я вид’Ьлъ двухъ маль- 
чиковъ, очарователей змЬй. Одному изъ нихъ было не болЬе 
десяти лЬтъ. Оба были совершенно голы, съ препоясанными 
чреслами, и обращались съ змЬею очень безцеремонно; обвя
зывали змЬею шею. таскали ее въ рукахъ. А змЬй былъ 
Corba de Capello. ЗмЬю, одну или яЬсколькихъ, сохраняютъ 
въ круглой илетенкЬ. Волшебникъ садится на корточки пе- 
редъ плетенкою и, наигрывая свою свирЬль, слегка шевелить 
и подталкицаетъ плетенку. Тихо и какъ будто не охотно иод- 
нимаетъ голову змЬя; мало-по-малу она раздражается, подни
мается вертикально и быстро, съ шипЬшемъ протягиваетъ го
лову къ голой колЬнкЬ очарователя, который также быстро
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отстраниетъ свою колонку. И въ этомъ состоитъ обыкновенно 
пляска змей. '

Отель въ Галле, хотя выстроенный и принадлежащей евро
пейской комнанш, представляетъ некоторый любопытный, ма
етный черты. Онъ считается по справедливости однимъ изъ 
лучшихъ во всей Азш. Комнаты просторны, прохладны и со
держатся въ чистоте; двери и окна плотно притворяются- 
прислуга, вся изъ мйстнаго населеюя, внимательна и расто- 
}юнна; большинство слугъ сингалезцы, й все безъ исключешя 
въ своемъ нацюнальномъ костюме: босоноги и, вместо панта- 
лонъ, ноги плотно обвиваются юбкою; но сверху надевается 
или коротенькая куртка, или жакетка англШскаго покроя; 
длинные волосы заплетены въ пучокъ на затылке. Каждаго 
европейца слуга зоветъ „ m a s t e r что почти равносильно на
шему „баринъ“, какъ звался въ Россш всяюй въ немецкомъ 
одеяши. Туземецъ очень услужливъ, но ленивъ, трусливъ, 
подобострастенъ и страшно любопытенъ. Сделайте только видъ, 
что не прочь отвечать на его вопросы, и слуга, принесший 
утромъ чашку чаю, закидаетъ васъ вопросами. Ему какъ буд
то необходимо знать все, что до васъ касается; онъ не прочь 
осведомиться, л&бите-ли и часто-ли едите, и уже, конечно, 
спросить васъ, когда вы едете, куда едете и откуда npie- 
хали. Оставьте книги на столе, и будьте уверены —  ваши 
книги, особенно если то туземныя, восточный, подвергнутся 
тщательному осмотру; но слуга не ограничится однимъ этимъ: 
при исрвомъ удобномъ случае, мягко улыбаясь, онъ начнетъ 
васъ допрашивать, зачемъ вамъ, европейцамъ, ташя кнйги, 
ваше-л и дело читать ихъ? Звонковъ въ отеле пЬть; нбтъ ихъ 
и въ. частиыхъ домахъ. Слугу зовутъ, или хлопая- въ ладони, 
или же, всего чаще, покрикивая „Ьоу!“ Утромъ, въ отеле, 
вы услышите протяжные крики: „Ьоу!а раздающееся изъ раз- 
к ыхъ комнатъ. И какъ, бывало, на Руси на кличъ: „ малыйи,
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отзывался седовласый, сгорбленный етарецъ, такъ и здЬеь: 
крикните boy “, и въ вашу дверь просунется седая, беззубая 
голова. Слово .,Ьоу“ испорченное индустанское охай (брать); 
но, въ настоящее время, въ устахъ англичанъ, оно значить 
не более какъ французское „gallonu и, крича .,Ьоуа, никто 
не г\умаетъ о происхождении слова и не соединяетъ съ нимъ 
другого значешя. Хотя въ вашей комнате вывешено объяв- 
леше, что слугамъ не слЪдуетъ давать денегъ, что плата за 
всякую услугу будетъ прописана въ вашемъ счете, и объяв- 
леше, конечно, известно слугамъ, но т4мъ не менгЬе получить 
..подарочекъ'У видеть „ваше внимаюе къ себгЬи, слуга не 
прочь, и не прочь въ н'Ькоторыхъ елучаяхъ заявить о томъ, 
конечно весьма робко, выражая слабую надежду на такое бла- 
rono.m ie. Дадите достаточно или много, онъ приложить руку 
ко лбу, въ знакъ благодарности, дадите мало — онъ все-таки 
приметь вашу монету, въ обе руки, но благодарности при 
зтомъ не увидите, руки ко лбу онъ не приложить. Въ м4- 
стахъ, какъ Галле, где бнваетъ наплывъ всякаго рода ино
странцев!,, эта привычка „видеть къ себе внимаше“ развита 
довольно сильно.

На другой день моего пребывашя въ Галле, рано утромъ, 
часовъ въ шесть я вышелъ прогуляться. Въ этотъ часъ, въ 
воздухе, около моря чувствуется освежительная прохлада; съ 
моря несется щмятный вгЬтерокъ. Миновавъ фортъ и солн- 
цемъ спаленный, огромный лугъ, лежащий между тою частью 
города, где живутъ европейцы, и предместьями, я углубился 
въ одну изъ улицъ. Я пгелъ по ровному какъ полъ шоссе, 
иодъ тенью громадныхъ кокосовъ и банановъ. Красно-медный 
цв^тъ дороги (откуда ведетъ начало греческое назваше острова), 
тропическая растительность кругомъ и издали ясно слышимый 
шумъ волнъ, ударяющихъ о-берегъ, вся эта обстановка, р г  
ненривычнаго глаза северянина, имела видъ театральности;.
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не верилось, что все это действительность, что это природа, 
а  не д^ла рукъ человеческих!», не громадная оранжерея или 
зимшй садъ съ таинственнымъ каскадомъ. Туземный городъ 
просыпался: я могъ видеть и еще лучше обонять это: всюду 
чувствовался невыносимый занахъ кокосоваго масла. Кое-где. 
праздно сидя у пороговъ своихъ мазанокъ, на меня глядели 
сингалезцы; въ некоторыхъ местахъ я могъ видеть, какъ 
свершался, женекш ту алеть, или вернее, наблюдать охоту за 
чужеядными зверями, гнездящимися въ дебряхъ, на благород
ной части человеческаго тела — заняло, любимое въ Италш 
и не безъизв’естное на Руси. На встречу мне попадались со
вершенно голые кули (paoonie), двуколески, тащимыя быкомъ 
или нарою быковъ; все это двигалось, съ провиз1ею, въ евро
пейский городъ. Попадались монахи, молча стоявлпе около ка
кой-либо лавочки: въ знакъ того, что святой отецъ желаетъ 
получить подаяше;* просить объ этомъ ему запрещалъ канонъ. 
Мимо меня проходили благочестивые сингалезки съ завтра- 
комъ на банановыхъ листахъ; они спешили въ монастыри 
кормить отцовъ. Кое-где нежная мать, захвативъ въ грязную 
горсть грязную воду, терла черное личико совершенно голаго 
мальчика. Наблюдая эти мелочи окружавшей меня картины, 
я  незаметно нрошелъ около трехъ миль, и уже хотЬлъ воз
вращаться" домой, какъ вдругъ за моей спиной раздался дЬт- 
ск1й голосъ: Sir! bud temple! - Мальчишка, летъ двенадцати, 
вызывался показать буддШсшй храмъ. Онъ затвердилъ эти три 
ан гл й стя  слова, зналъ въ придачу „three репсе“, и былъ 
местнымъ гидомъ. Отъ нечего делать я пошелъ за нимъ. Мы 
свернули въ сторону, въ чащу, и стали подниматься по узень
кой тропинке, въ гору. Растительность, не стесняемая мазан
ками, вытянувшимися въ одну линж, вдоль дороги, была 
здесь еще роскошнее и разнообразнее. Хотя уже было около 
восьми часовъ, но въ тени чувствовалась пртятная прохлада.



He уагкгь я сделать н4сколькихъ шаговъ въ гору, какъ уви- 
далъ, что за мною тянется целая стая голыхъ, грязныхъ, въ 
нолномъ смысла слова, черномазыхъ ребятъ, Одинъ мальчу- 
ганъ тащилъ громадный кокосъ и, макая грязные пальцы въ 
прорезанное отверста, предлагалъ мне попить, соку. Я отка
зался. „Sir! no three репсе coco-nut т. е. ведь это даромъ! 
упрашавалъ меня згой гидъ. На вершине холма я нашелъ ма- 
леньшй храмъ и рядомъ побольше келью. Храмъ не пред- 
ставлялъ ничего любопытнаго. Незатейливая архитектура, де- 
ревянныя статуи Будды, цветы передъ статуями и т. д., все, 
что потомъ мне случалось видеть во множестве другихъ но- 
выхъ храмахъ. На фронтоне, прямо надъ дверью, намалеваны 
были корона и англшскш гербъ; подъ этимъ украшешемъ 
были прописаны латинскою азбукою годъ построешя, имя мо
настыря и главнаго монаха; посхЬдшй титуловалъ себя RcvA. 
Осмотревъ храмъ, я повернулся къ выходу и хот'Ьлъ уходить, 
но увидалъ, что у выхода стоить послушникъ, летъ четыр
надцати, и протягивая ко мне блюдо, выказываетъ намереше 
не пропустить меня къ выходу; очевидно, онъ сбиралъ деньги 
за посмотрь. Я зналъ. что такой иоборъ противень будздй- 
скимъ уложетямъ. Две тысячи летъ съ лишнимъ тому на- 
задъ, подобный поступокъ подалъ поводъ къ расколу въ буд- 
дшской общине. Въ северной Индш, въ городе Вайшали, 
монахи вздумали по окончанш утреннихъ молитвъ сбирать 
деньги съ м1рянъ. Они выставили по средине храма блюдо,* 
и приглашали благочестивыхъ делать вклады. Весть объ этомъ 
быстро пронеслась между буддистами; произошелъ скандаль, 
и на соборе; вскоре после того созванному еретики были 
отлучены отъ буддшской общины. Но то было давно. Тогда 
на храмахъ не рисовались короны и англШсюй государствен
ный гербъ, англичане не езжали осматривать храмовъ, и мо
нахи не называли себя „реверендамии. Несмотря на все эти
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смягчаюзщя вину обстоятельства, я отказался сделать вкладъ. 
Монахи приняли мой отказъ очень добродушно: известили о 
.моей скупости тотчасъ же главнаго старца, и это не поме
шало установиться доб])ымъ отношешямъ между мною и ста- 
рййпгимъ зюнахомъ. нлутоватымъ старикомъ. Я осмотр^лъ его 
книги, иолучилъ на другой день нолный снисокъ заглавш его 
рукописей. Мы разетались добрыми прзятеллми. Когда я до- 
стпгъ опять улицы и, прощаясь съ моимъ иутеводителемъ, 
далъ ему мелочь, я увидалъ, что на мою благодарность иредъ- 
являетъ право вся моя непрошенная и незванная свита. Де
сятки рукъ протягивались ко мне, со словами: Sir! give! Sir! 
give! Sir! three pence! и т. д. Я оставался глухъ къ жалоб- 
нымъ просьбамъ; а толпа между тЗшъ прибывала. Просили и 
те. которые не знали даже, где я былъ, и за какую услугу 
нросятъ друпе; но сорвать что бы то ни было съ сэра такое 
любезное дело, какъ не позаняться имъ! Разогнать толпу было 
однакоже очень легко, и я очень скоро отделался отъ ребятъ. 
Взрослые молча смотрели на эту потеху, и при другомъ слу
чае охотно попытались бы темъ же способомъ поживиться 
европейскимъ карманомъ.

Я вернулся въ отель къ завтраку. гЬдятъ на Цейлоне 
много и часто. Англичане едятъ по-европейски, и свою кухню 
завели также въ здешнихъ отеляхъ, иринявъ отчасти неко
торый мелюя подробности изъ местной обстановки: такъ. 
фрукты все местные: ананасы, манго, платаны, апельсины и 
т. д., все это не привозное. Совершенно местное блюдо также 
карри: еингалезцы ели его до Р. X.; объ этомъ говорится въ 
ихъ хроникахъ. Карри приготовляется изъ рису съ различ
ными горячительными приправами; кроме того, къ нему 
иодаютъ рыбу, цыплятъ, говядину, каюе-то. фрукты, какую- 
то икру. Все это смешивается и сначала кажется вкус- 
нымъ; но очень скоро карри надоедаетъ: его подаютъ еже
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дневно. за завтракомъ. иолдникомъ и об1>до\гь. 1>се осталь
ное — привозное изъ Европы иди Австралии говядина изъ 
Австралии пиво изъ Англш; вина изъ Ев1юиы и Австралии 
даже сливочное масло и соль часто иривозныя изъ Европы. 
А. соли на Цейлоне много: ото давно известно и вскоре. по
сле моего, прибыли сюда, я могъ убедиться въ этомъ соб
ственными глазами. Но не даромъ англшсюе военные орке
стры такъ часто разыгрываютъ на чужбине.* „There is но 
place like 1ю те“. Бродя но всему свету. англичанинъ нигде 
не можетъ забыть милой родины, которую онъ такъ поэтиче
ски назвалъ: ,,homeu. Какъ воздухъ. ему необходимы разлнч- 
ныя мелочи, cocтaвляющiя англшскш комфортъ и напоминаю
тся любезную сердцу родину. Есть и другая причина, почему 
всюду, где заведутся англичане, тамъ является большой с прост» 
на всямя англШсшя вещи. Мне случилось разъ говорить объ 
охоте въ Индш. съ англичаниномъ, долго тамъ жившимъ и 
очень образованнымъ челов4комъ; мой собескдникъ, страшный 
сиортсменъ. жаловался на то, что ашшйсюя собаки не выно- 
сятъ зд'Ьганяго климата. На мой вопросъ. нельзя ли ихъ за
менить туземными, онъ отвкчалъ, что хотя туземныя собаки 
вообще очень плохи, однакоже между ними попадаются иногда 
очень хорошие экземпляры; но, ирибавилъ онъ, не принято 
находить ^что-либо туземное хоропшмъ или равнымъ по до
стоинству съ англШскимъ.^ Такой отзывъ мне показался ха- 
рактернымъ. Мой англичанинъ проговорился, и ненарокомъ 
высказалъ много правды. Мне случалось сообщать этотъ от
зывъ другимъ англичанамъ; некоторые смеялись, друие поло
жительно отрицали справедливость словъ охотника: въ его 
словахъ, однакоже, есть правда: быть можетъ. онъ цреувели- 
чилъ, и резко выразилъ то, что действительно существуетъ, 
хотя и въ не столь значительной степени, и въ чемъ можно 
убедиться каждый день, на каждомъ шагу, садясь за обедъ,
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входя въ домъ англичанина, прислушиваясь къ его отзыву о 
туземцахъ, не-англичанахъ.

Въ Галле я прожилъ нисколько дней. Развезя рекоменда
тельный письма и пойздивъ по городу, я  ггосшЬпгилъ отпра
виться на востокъ, по южному берегу острова. Мой путь ле- 
жалъ чрезъ Матара. Тангалле — въ Гамбантота. Ежедневно, 
KjwM'fc воскресенья, изъ Галле въ Матара отправляется кры
тая коляска. Европеецъ илатитъ за м£ето шесть рупи; бюр
геры, т. о. лица смйпганнаго происхождеюя, мудал1ары (чи
новники-туземцы) половину; остальные туземцы платятъ еще 
меньше. Европеецъ платить больше, но для него устроена 
коляска, и онъ полный господинъ въ ней. Если онъ является 
позднее, когда переднее мгЬсто уже занято, туземецъ или ту
земка, бюргеръ или бюргерша должны уступить ему свое м£- 
сто. Для европейца всегда есть м4сто, онъ имйетъ право со
гнать еъ мйота туземца или бюргера, заставить ихъ дожи
даться следующей коляски. Таьтя преимущества оплачивают
ся двойною ц'Ьною. Накануне моего отъезда, мн4 сказали въ 
отел4, что коляска зардеть за мною. Я всталъ задолго да 
шести часовъ, позавтракалъ и сталъ ожидать иргЬзда коляски. 
Пробило семь, а коляски не было; мною овладело безпокой- 
ство, не уехала ли коляска безъ меня, и я обратился за разъ- 
яснешемъ къ управляющему отелемъ. Онъ успокоилъ меня, 
сказавъ, что хотя коляска должна црыйзжать въ 61/*, но обы
кновенно отъ&здъ замедляется, и обязательно послалъ слугу 
узнать, когда наконецъ выйдетъ коляска. Слуга вернулся съ 
извйсйемъ, что коляска выЬдетъ черезъ десять минуть, но 
заахать въ отель не можетъ, такъ какъ лошади молодыя и 
останавливать ихъ трудно. Я отправился въ Office и, придя 
туда, къ удивленно моему, нажелъ, что лошадей ‘не запря
гали. Пассажиры были въ coopi. ДвЬ бюргерши занимали пе- 
редюя м-Ьста и, при моемъ приход'Ь, стали видимо недоум-Ь-



вать о томъ. что п.мъ делать: уступить ли место добровольно, 
или ждать заявлешя правь европейца. Какой-то служитель 
оффиса предложилъ мне очистить переднее место. Наконецъ, 
въ восемь лошади тронулись и борзо понеслись вскачь, не
смотря на то, что въ коляске сидело человКкъ восемь. Я си- 
дКлъ на козлахъ, и могъ отлично видеть все кругомъ. Мы 
ехали берегомъ моря, во всю дорогу подъ тенью кокосовъ; 
въ нКкоторыхъ мКстахъ волны прибивали не более какъ еа- 
женяхъ въ трехъ отъ дороги. Шоссе отъ Галле до Матары 
великолепное, но стоить оно громадныхъ издержекъ, и плата, 
взимаемая съ проКзжихъ, также очень высока. Птолемей на- 
зываетъ всю страну около Матары, къ востоку и западу, стра
ною слоновъ; слоны водились здесь еще въ начале настоя
щего столКНя, теперь ихъ нКтъ здесь, они встречаются да
лее къ востоку, около Гамбантоты. Чрезъ каждым пять миль 
менялись лошади въ нашей коляске; мы ехали быстро, среди 
довольно оживленнаго движешя. Приходилось обгонять мно
жество пилигримовъ, отправлявшихся или въ Катрагамъ, или 
въ Потараганга; некоторые шли пешкомъ, друие ехали въ 
двуколкахъ, заиряженныхъ однимъ быкомъ. Кое-где, по до
роге, въ деревняхъ стояли разукрашенный колесницы, имев- 
нпя также отправиться въ Катрагамъ, где въ 20-хъ числахъ 
ш ля должно было быть великое празднество. Пассажиры ме
нялись на каждой станцш. Иногда, не доезжая станщи, кто- 
нибудь выходилъ или садился; хотя внутреннихъ местъ было 
всего четыре, но по временамъ въ полдень сидело человекъ 
пять или шесть. Въ Беллегаме, на половине дороги, мы про
стояли около часу; я y c q l j f  осмотреть здесь одну достопри
мечательность: Беллегамъ— местечко рыбачье; кругомъ лесъ 
кокосовъ, хлебныхъ деревъ, ареки, яка и многихъ другихъ 
деревъ; страна очень плодородна и изобилуетъ возделанными 
нолями. Не доезжая полмили • до местечка, въ стороне отъ
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дороги и въ куще кокосовыхъ деревъ стоитъ громадная гра
нитная скала; въ ней вделана, или можетъ быть высечена 
изъ самой скалы гигантская фигура въ короне и въ царскомъ 
одйянш. Въ народе фигура зовется „прокаженнымъ царемъи: 
объ этомъ царе разсказывается такая легенда. Ни на южномъ 
берегу, ни въ Коломбо, никто • не могъ указать мне литера
турный источникъ легенды. Все, къ кому я обращался, по
вторяли одно и то же. Въ глубокой древности, въ централь
ной части острова, бйлъ н4кш благочестивый царь; внезапно 
онъ былъ иораженъ сильнейшею проказою. Опечаленный и 
огорченный народъ сталъ молиться демонамъ и приносить 
жертвы. Не принимая учасНя ни въ томъ, ни въ другомъ, 
царь, почтивъ „в^щаго* приношешемъ цв4товъ и поручивъ 
себя его защитё, впалъ въ глубокое забытье, продолжавшееся 
очень долго. И было царю вид4ше: великое водное простран
ство открылось передъ нимъ: оно было зелено вблизи и голу- 
баго цвета издали. Попробовалъ царь воду; она была горька 
и непр1ятна на вкусъ. По берегамъ воднаго пространства вы
сились деревья; такихъ деревъ не видывалъ царь-наяву; вы
соки, стройны, безъ сучьевъ и ветвей, съ обшпемъ перовид- 
ныхъ лиетьевъ на верхушке. Проснулся царь и недоумевала 
что значить этотъ сонъ; свершилъ опять приношешя и мо
лился усерднее прежняго. Было ему другое знамеше. Огром
ный змей (Cobra.de capello) предсталъ передъ нимъ. И под- 
нявъ голову, змей упорно смотрелъ на царя. Затемъ, трижды 
поклонившись "арю, змей чспилъ воды изъ сосуда, стоявшаго 
передъ царемт, и удалился. Потрясенный видешемъ и появ- 
лешемъ змея, царь отправился подъ тень священнаго дерева 
(ficus religiosa). где и заснулъ. Опять предстало ему то же 
видеше, и видитъ онъ: подъ тенью громаднаго дерева стоитъ 
Суддходана, отецъ „Вещагоа, и указывая на югъ, говорить: 
„иди на югъ; тамъ увидишь'ташя же деревья, на'яву; ихъ
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плодъ исцелить тебя; воспламени дерево, и плодъ упадетъ на 
землю. За грйхъ въ первомъ перерожденш ты пораженъ про
казою. Но змей, испивъ отъ твоей воды, искупилъ твой грехъц. 
Проснулся царь, созвалъ свою свиту и отправился на югъ, 
который въ то время былъ не заселенъ. Здесь увидалъ царь 
безбрежное водное пространство и кокосовыя пальмы. Видятъ 
царь и его спутники высошя деревья съ перовидными листьями 
и громадными плодами, и не знаютъ. какъ достать плодъ; 
взобраться на дерево имъ казалось невозможными Тутъ царь 
вспомнили зав-Ьтъ Суддходаны, и приказали поджечь дерево. 
Съ трескомъ повалился великанъ. Три месяца питался царь 
кокосами, и по истеченш этого времени исцелился совершен
но. Въ память своего избавлешя царь воздвигъ въ скале свою 
статую.

Отсюда до Матары одиннадцать миль; мы переменили еще 
разъ лошадей, и въ 12 часовъ я былъ въ. Матарё въ Rest- 
haus. Rest-haus— постоялый дворъ, устроенный правитель- 
ствомъ. Въ Матаре постоялый дворъ прекрасно устроенъ и 
прекрасно содержится. Всюду чистота и опрятность. Домъ со
стоять изъ трехъ большихъ комнатъ на планъ; срединная —

. пр1емная, по боками две спальни. Поль каменный, покрыть 
цыновками. Въ спальняхъ покойный постели и умывальники. 
Передтй фасадъ окруженъ верандою. Изъ срединной ком
наты крытый ходи ведетъ въ столовую, откуда открывается 
видь на море. Въ Rest-haus можно иметь завтраки, обедъ и 
даже некоторые предметы роскё яй: сливов тоё * масло изъ 
Европы и французшя вина. Обедъ и завтргжъ, впрочемъ, 
болЬе длинны, нежели вкусны. Матара, какъ все почти го

. рода Цейлона любопытенъ только своими окрестностями. От
сюда на востокъ начиналось древнее царство Рогуна; здесь 

* процветали буддизмъ въ начале нашей эры, и въ последнее 
время между буддистами южнаго. берёга стало заметно- осо- 

. ' 2*
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бенное развитее благочестивыхъ стремленш: монастыри возоб
новляются, книги собираются, и въ этомъ отношены югъ пе
рещеголяли центръ и сйверъ острова, гдй, напротивъ, упа- 
докъ в-Ьры очевиденъ. Черезъ часъ по прйздЬ въ Матару я 
вышелъ на улицу съ тймъ, чтобы начать осмотръ того, что 
меня интересовало здйсь. На улиц£ я недолго оставался въ 
недоумении, съ чего начать и куда идти. Ко мнй нодошелъ 
какой-то человйкъ въ сильно поношенномъ европейскомъ ко- 
стюм-Ь; типъ лица его былъ восточный, хотя цвЬтъ кожи и 
не такъ темень, какъ у кровнаго сингалезца. На довольно 
правильномъ англыскомъ языке, онъ предложили мнгЬ свои 
услуги. Тогда я очень удивился его произношешю и знашю 
англШскаго языка; но, побывавъ впоследствии въ разныхъ м4- 
стахъ, и вид'Ьвъ въ Коломбо даже буддШскихъ монаховъ, го- 
ворившихъ по-англыски, я привыкъ къ этому распростране- 
шю англшской речи на острове. Всюду говорятъ по-англШ- 
сци, т. е. въ каждомъ значительномъ местечке вы можете 
найти одного или нйсколькихъ челов'Ькъ, говорящихъ бойко 
по-англШски. Языки правителей распространяется помимо вл1я- 
шя или требовашя самого правительства. Правительство какъ 
будто совершенно не добивается распространешя англыскаго 
языка. Въ Коломбо, напримйръ, я  вид4лъ полицейскихъ слу
жителей, т. е. лицъ, принадлежащихъ къ местной админи- 
страцш, ни слова не знавшихъ по-англШски. Правительство 
отпускаетъ деньги одинаково * на школы англгйсшя и на Go
vernment Vernacular Schools, т. е. на школы, въ которыхъ не 
учатъ англшскому языку. И въ посл4днемъ отчета о народ- 
номъ образованы стоять т а т я  цифры: въ 1869 г. число Ver
nacular Schools было 69, въ 1872 оно возросло до 152; въ 
1869 въ нихъ было 2661 ученики, въ 1872 г. 6344. Вътомъ 
же отчета я нахожу следующее: The number of the English 
and Anglo-vernacular schools has been almost stationary; be
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cause, as the English-speaking population increased, missio
nary and private enterprise helped to supply the educational 
wants of the communities at large station. АнглШсИй языкъ 
распространяется отчасти чрезъ школы мисеюнеровъ. Въ эти 
школы идутъ дйти и хрисыанъ, и буддистовъ. Буддисты чи- 
таютъ здксь Евангел!е и библио, и если не всегда выходятъ 
хрисНанами, то всегда прюбрЬтатотъ знаше англШскаго язы
ка. Одинъ очень св4дущш чиновникъ, англичанинъ, на юж- 
номъ берегу, сообщилъ мн4, что при повышены или при вы- 
6oph лицъ дов'Ьренныхъ онъ не обращаетъ никакого внима- 
шя на знан1е англыскаго языка, и всегда предпочитаетъ 
лицъ, пользующихся уважешемъ между своими; лица, отрек
шаяся отъ своей нащональности, въ большей части случаевъ 
не заслуживают никакого дов£р1я. Въ другомъ мйстк мн4 
сообщили, что англичане въ последнее время стали даже тя
готиться распространешемъ своего языка. Туземецъ, выучив
шись языку своихъ правителей, стремится выдти изъ своей 
среды, хлопочетъ объ оффищальномъ положены, хочетъ быть 
ч’Ьмъ-нибудь въ администрацы. И масса предложена превы- 
шаетъ спросъ. Не навязывая свой языкъ чрезъ школы, англи
чане съум'Ьли добиться его распространена. Англичанинъ, 
какъ бы онъ хорошо ни говорилъ по-сингалезски, въ оффи- 
щальныхъ сношешяхъ, письменно или устно, знаетъ одну 
ркчь, английскую и, вслкдств1е этого, сила вещей такова, что 
англШсшй языкъ, англШсше нравы сильно распространяются 
здксь, и, нктъ сомнЪшя, будутъ распространяться еще долго. 
Вл1яше английской культуры сказывается въ великихъ и ма- 
лыхъ вещахъ. Оно заметно даже въ современномъ буддизм^. 
Въ Коломбо я имклъ честь принимать у себя одного будд!й- 
скаго монаха; онъ явился съ визитомъ, точно какой-нибудь 
епископъ, и этотъ столпъ буддизма оставили мшЬ карточку, 
на которой значилось: Revi_ Н. Sumangala. High Priest of
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Adam’s Peak. Онъ говорилъ, по-санскритски и по-пали, и 
охотно беседовали по-англйски, не гнушался пожатая руки 
некЬрнаго и при прощавши, кивая головою, произносили: good 
bye! А кланяться марянину запрещали законъ! Сингалезцы 
англичанятся безсознательно; MHorie, сохраняя свой юбку, вме
сто панталонъ, думаютъ, что остаются верны своей нацю- 
нальности. .

Мой гидъ оказался бюргеромъ, и за 1 шил. въ день со
гласился показать все примечательное въ Матаре. Но, кроме 
будд]йскихъ храмовъ,, здесь ничего не было примечательнаго; 
а потому мы и начали съ храмовъ. Но въ первомъ же храме 
мы встретили совершенно нелюбезный пр!емъ. Я пожелали 
осмотреть храмъ. Монахи заупрямились и потребовали денегъ 
за посмотри; получивъ, конечно, отказъ, отцы поставили мне 
другое условие: я долженъ были разуться при входе въ храмъ; 
я на это не согласился. Тогда, испытавъ все эти средства, 
монахи покончили. темъ, что пустили меня въ храмъ безъ 
всякихъ условий. Множество храмовъ осмотрели я около Ма- 
тары; много любопытнаго виделъ въ нихъ, но еще более 
курьёзнаго. ..

Самый замечательный храмъ расположенъ въ трехъ ми- 
ляхъ отъ- Матары; онъ любопытенъ- по немногими остаткамъ 
древности и по историческими воспоминашямъ. Храмъ Дон- 
дера, о которомъ я говорю, въ глазахъ буддистовъ былъ когда- 
то также священенъ, какъ Адамова гора или развалины Ану- 
радхапуры. Разрушенный въ XYI столетаи португальцами, въ 
настоящее время онъ представляетъ не много любопытнаго: 
кое-где виднеются старые столбы, да главныя ворота; вотъ 
и все, что осталось отъ древности, даже столбы еъ средневе- 
новыми надписями вывезены отсюда въ последнее время ан
гличанами. И о быломъ величш, когда многочисленныя ко
лонны спускались почти къ самому морю, едва можно соста*



бить приблизительно верное представлеше, смотря на кое-где 
разбросанныя колонны и обломки колоннъ. Настоящее здаше 
храма нич4мъ незамечательно; совершенно подобныхъ хра- 
мовъ много на острове; но въ самомъ храме, внутри необык
новенно много живописи: истор!я Будды, истор1я его дере- 
рождешй наглядно разсказаны по сгЬнамъ, и рядомъ съ буд- 
дшскою святынею встречаешь здесь статую индшскихъ бо- 
говъ; Васудева изображенъ въ несколькихъ экземплярахъ. Ему 
посвящена небольшая часовня. Отъ Матары до храма Дон- 
дера, не более трехъ миль; во всю дорогу едешь тенистою 
рощей, а последнею милю берегомъ моря. Ни храмъ, ни остат
ки древностей, очень, впрочемъ, малочисленный, не видны 
издали. Храмъ существовалъ во всемъ блеске до XVI ст., 
когда онъ былъ разрушенъ португальцами. Неизвестно когда 
и кто выстройлъ его впервые; но несомненно, что Деванувера 
или Дондера (т. е. городъ боговъ),. место- древнее и пользова
лось большею известностью. Уже Птолемей называетъ это 
место (Dagana), а португальцы описывая разрушеше храма, 
говорятъ, что онъ былъ такъ великъ, что оъ моря казался 
целымъ городомъ. • Громадная добыча досталась португальцамъ 
но взятш храма; они забрали множество золота и всякихъ 
драгоценностей; частью разрушили, частью сожгли храмъ. И 
съ техъ поръ храмъ не- оправился; и въ настоящее время въ 
немъ, мало, по малу, исчезаютъ остатки древностей.

...Осмотревъ храмъ Дондера, я вьйхалъ изъ Матары въ 
Тангалле. Тангалле, какъ"Матара, и далее Гамбантота, самъ 
'по себе не представляетъ никакого интереса. Здесь • былъ не
когда голландскш фортъ: въ настоящее время тамъ тюрьма. 
Тутъ. голландцы ожесточенно воевали съ туземцами изъ-за 
соли. Но въ десяти миляхъ отъ Тангалле, къ северу, стоитъ 
знаменитый храмъ Мулагири-галле; на него ездятъ смотреть 
даже те, кого буддизме совершенно не интересуетъ. Моя по
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ездка туда была довольно оригинальна; я ехалъ въ сопро
вожден in мудл'ара. Около сени миль дорога торная, большая: 
затемъ. мы вышли изъ кабрюлета и должны были идти около 
трехъ миль тропинкою, среди частью оставлснныхъ риеовыхъ 
нолей и очень дикаго пейзажа. Кругомъ была необыкновен
ная тишина, и нангь небольшой караванъ двигался среди со
вершенно пустынной местности. Въ одномъ месте я видйлъ. 
какъ въ нгЬсколыгихъ саженяхъ впереди огромная Cobra ле- 
}>енолза намъ черезъ дорогу; нисколько дальше тропинка те
рялась въ болоте; два здоровыхъ кули, составлявшихъ нашу 
свиту, екрестивъ руки, изобразили стулъ, и на немъ перета
щили насъ черезъ болото. По дороге мудл1аръ разставилъ 
своихъ кули; чрезъ каждую милю мы находили подъ тени
стыми пальмами: стулья для отдохновешя, прислугу съ водою 
(очень грязною), молодыми кокосами, виномъ и какою-нибудь 
закускою. Пройти три мили можно было весьма легко, не 
утомившись. Въ монастыре насъ ожидали; въ Дхармасала 
т. е. здаши, где произносится проповедь, накрытъ былъ столь 
и готовь бьглъ завтракъ. "На террасе стояли стулья, покры
тые белымь. Этимъ выражалось особое уважеше къ гостямъ. 
Въ самомъ здаши, прямо передъ нашимъ столомъ, стояли два 
громадныхъ сундука съ книгами. Посидевъ несколько и об
менявшись приветств1ями съ монахами, мы пошли осматри
вать горные храмы. Они выстроены въ скале, имеющей видь 
куба; съ двухъ сторонъ скала совершенно перпендикулярна. 
На вершину ведутъ ступени (545), высеченяыя изъ твердаго 
камня. Поднявшись ступень пять десять, входишь на первую 
террас); здесь въ скале сделаны два храма; въ одномъ изъ 
нихъ, правомъ, множество фресковъ, и некоторые очень древ
ни. Тутъ же, въ сйгде, на довольно значительной высоте, 
вырезана надпись древнейшею азбукою. Въ храме налево осо
бенно люоопытны изображешя на наружной стене: фигуры



птлдъ и львовъ. Поднявшись еще сто ступеней, входишь на 
вторую террассу; здесь опять два храма и передъ ними ре- 
зервуаръ чистой воды, окруженный каменною оградою. На 
третьей террасеЪ, еще выше, стоить священное древо Ficus 
religiosa. Нодъ его тенью выстроенъ небольшой храмъ. Мы 
поднимались при стражномъ солнопеке, по раскаленнымъ сту- 
пенямъ. Нигде не было тени. Около двадцати ступеней, вы- 
еЬченныхъ въ перпендикулярной стене, вели на самую вер
шину. Но бокамъ висели железным цепи. Цепляясь за нихъ. 
мы взобрались на вершину. Видь отсюда действительно гран- 
дюзенъ. На югъ виднеется море; въ куще деревъ показы- 
веются съ одной стороны Тангалле, съ другой — Матара и 
даже Беллигамъ. Быль уже двенадцатый часъ, когда мы на
чали спускаться. Нестерпимая жара стояла въ воздухе и не 
легко было сходить по раскаленнымъ ступенямъ...

Предаше говоритъ, что монастырь выстроенъ въ 83 г. до 
Р. X., царемъ Валагамбагу. Конечно, отъ того времени оста
лось немного, разве та надпись, о которой я  упомянулъ, да 
каменныя ступени. Фигуры Будды (18 ф. длины) принесены 
были сюда въ III  в. по Р. X. Къ этому же времени отно
сится сооружеше резервуаровъ. Въ XVI в. португальцы раз
рушили храмы и разогнали монаховъ, въ XVIII в. храмы и 
монастырь были возобновлены кандшскимъ царемъ Киртисри.

йзъ Тангалле, черезъ Хамбантотту, я  отправился къ за- 
мечательнымъ развалинамъ Тиссамахараммы. Лошадей или 
даже лошадь въ Тангалле достать невозможно; нужно было 
нанять быковъ и ехать въ местной, крытой двуколке. Дорога 
не отличается красотою или удобствомъ; она смело можетъ 
быть уподоблена нашимъ проселочнымъ, и будетъ памятна 
даже езжавшему по нимъ. Кругомъ разстилается мелюй лесъ, 
всюду видъ запустешя. Днемъ, въ томительную жару, быки, 
подгоняемые нестройными выкрикивашями погонщика, едва
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передвигаютъ ноги. Безпрестанные толчки мЬшаютъ з1аснуть 
и не позволяютъ также читать; а кругомъ смотреть не на 
что. Какъ только переедешь р4ку Велаве, то исчезаютъ по- 
слЬдшя рисовыя поля и кокосы. Начинается страна песку и 
мелколесья; нЬтъ ничего печальнее этой страны: точно, какъ 
будто живппе зд'Ьсь когда-то люди бежали выгнанные нездо- 
ровымъ климатонъ.

До Хамбантоты (26 м.) я Ьхалъ ц*Ьлые сутки.
Тиссамахарама или велишй монастырь царя Тиссы, дорога 

оттуда въ Киринде, и самое местечко Киринде, все места 
святыя и хорошо памятныя сингалезцамъ. Зд'Ьсь нужно искать 
Махагаму (Maagrammon metropolis), древнюю столицу цЬлой 
области или южно-цейлонскаго царства; народная героиче
ская эпопея пр1урочена къ этимъ мЬстамъ. Старинныя пре- 
дашя, отчасти сохранившаяся въ мЬстныхъ хроникахъ, ри- 
суютъ намъ всю эту страну цветущей въ древности, но не 
таковою является она теперь передъ глазами путешественни
ка. Постоянный недостатокъ дождя мЬшаетъ успешному воз- 
дЬлывант риса; не болЬе 30-ти дюймовъ выпадаетъ дождя 
въ этихъ мЬстахъ;; песчаные холмы приближаются съ востока 
къ самому городу Хамбантоту; въ 1872 году у подошвы этихъ 
холмбвъ былъ. водруженъ столбъ и чрезъ двенадцать мЬся- 
цевъ найдено, что уровень песку поднялся на I футъ и 101/* 
дюймовъ. Среди такихъ естественныхъ услов1й и при отсут- 
ств1и искусственной ирригацш страна не можетъ процветать 
и действительно она производить томительное впечатлЬше 
забытаго, запущеннаго места. А между тёмъ округъ достав
ляет^ изрядный доходъ съ соли; въ 1872 г., но оффищаль-. 
ному отчету онъ восходилъ до осьмнадцати тысячь фунтовъ 
стерлинговъ.

Самый городъ Хамбантота лежитъ на берегу моря; два 
три англЩскихъ чиновника постоянно живутъ здЬсь; между



27 —

туземными населешемъ очень много масульманъ и въ города 
кроме двухъ мечетей н4тъ ни индускихъ, ни буддШекихъ 
храмовъ.

Стояла такая томящая жара, что продолжать путешеств1е 
днемъ было весьма затруднительно; нужно было выезжать 
ночью, для того, чтобы хоть часть пути сделать холодкомъ и 
не слишкомъ утомлять быковъ. Привычный къ жаре и тру
сливый по природе сингалезецъ не охотно соглашается на по
ездки въ этотъ неурочный для него часъ. Сопровождавший 
меня слуга, услыхавъ о часе отъезда, очень много толковалъ 
о леопардахъ и слонахъ, во множестве водящихся въ здЗшг- 
немъ мелколесье (жангалЬ).

Но мы все-таки выехали изъ Хамбантота къ вечеру и на 
разсв4т4 благополучно добрались до Magilagastota. Здесь 
им'Ьлъ временное пребываше англйскй инженеръ, наблюдав
ний за построешемъ канала между р. Магами и древнимъ 
прудомъ около Тиссамахарамы.

Место глухое, нездоровое и очень печальное. Хозяина, ра
достно пр1ютившаго меня подъ кровъ своей небогатой хаты, 
била лихорадка. Онъ жилъ здесь самымъ незатейливыми обра- 
зомъ: его домъ походили скорее на шалашъ, нежели на вся
кую другую постройку; въ окнахъ не было стеколъ и они, 
также какъ и двери, притворялись соломенными плетенками. 
Кругомъ въ л4су oбилie всякой дичи, особенно же много лео- 
пардовъ; а въ самомъ доме по столу, въ углахъ его кшпали 
и суетились белые и черные муравьи, а по стенамъ ползали 
ящерицы. .

Худой, измученный лихорадкою слуга подалъ нами къ за
втраку курицу и въ одно мгновеше она покрылась муравья
ми; они плавали въ нашихъ чашкахъ съ чаемъ и бойко бе
гали по тарелками. .

Ко всеми этими мелкими неудобствами съ осьми часовъ



присоединился тропичесшй зной: какая-то мелкая мошкара 
стала наполнять комнату, ерзать по лиду и лезть въ ротъ и 
носъ. Дальнейшее пребыьаше на берегахъ исторической реки 
Магамъ становилось излипгнимъ и далеко непр1ятиымъ.

Путь отсюда къ развалинамъ также мало привлекателенъ; 
та же глушь, песокъ и мелколесье тянутся вплоть до Тисса- 
махарамы; дорога усеянная камнями очень утомляетъ бы- 
ковъ: они еле-еле передвигали ноги и безпрестанно останав
ливались. Четыре мили мы ехали более двухъ часовъ.

Тиссамахарама, некогда обширный и многолюдный мона
стырь, быль выстроенъ еще до Р. X.; въ настоящее время, 
после долгаго запустешя, продолжавшегося столеыя, онъ во
зобновляется. Въ немъ есть несколько обрушившихся ступъ, 
кое-кашя остатки древностей, свидетельствуются о несомнен- 
номъ великолеши въ старые годы, временный, очень не хитро
стным помещешя для богомольцевъ и монаховъ; последнихъ 
здесь немного; я виделъ только одного монаха; онъ явился 
мне на встречу, какъ только я подъехалъ къ развалинамъ 
и преподнесъ зеленый апельсинъ.

Эти запустелым места, полуразваливппяся ступы имеютъ 
свою блестящую исторш и когда-то пользовались известно
стью далеко за пределами острова. Въ пристань Магамъ 
(т. е. Махагама или „великое селеше“) захаживали европей- 
CKie корабли и весьма вероятно европейсше купцы посещали 
и самый великШ монастырь царя Тиссы. Въ эти отдаленным 
времена Рохуна процветала и была густо заселена; и тамъ, 
где теперь тянется мелколесье было столько жилья, что, го- 
ворятъ, белка, перепрыгивая съ крыши на крышу, могла, не 
ступая на землю, добраться отъ Махагамы до Анурадхапуры.

Туземцы уверяютъ также, что расчистивъ развалины, раз- 
рывъ и откопавъ ихъ, найдешь полное подтверждеше этимъ 
сказашямъ о далекомъ прошломъ; и что ихъ повествовашя
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и роскоши и блеске въ далекомъ прошломъ не покажутся 
тогда преувеличенными; но даже смотря на то немногое, что 
теперь открыто у развадинъ „великаго монастыря нельзя 
усумниться въ справедливости сказашя о роскошной жизни 
древнихъ цейлонскими царей и ихъ щедротахъ монахамъ. Эти 
громадным постройки могли воздвигаться только въ обществе 
сильно вйрующемъ, тогда, когда действительно въ „великомъ 
монастыре “ жили сотни монаховъ, и тысячи богомольцевъ 
являлись сюда, когда по целымъ днямъ передъ ступами вос
певались гимны, возжигались курешя и раздавалась разно
образная музыка.

Въ цейлонскихъ хроникахъ Махагама упоминается въ пер
вый разъ въ III ст. до Р. X., когда сюда выселилась боковая 
отрасль царскаго дома въ Анарудхапуре. Построеше же мо
настырей и стунъ началось несколько позднее, при его тре- 
тьемъ преемнике Какаванна - Тиссе. При сыне последняго 
Гамини-Абхае, изгнавшими дамильцевъ изъ Анурадхапуры 
и бывшими единодержавными владыкою Цейлона, велишй мо
настырь особенно процветали.

Разсказы о подвигахъ этого царя, о его храбрости и объ 
его щедротахъ составляютъ одну изъ интереснейшими главъ 
местной хроники. Нетъ сомнешя, въ этихъ разсказахъ мы 
имеемъ отрывки нацюнальнаго эпоса объ излюбленномъ на- 
родномъ царе и его сподвижниками въ деле освобождешя 
народа отъ владычества иноземнаго, дамильскаго. Но авторъ 
или авторы хроники, буддШсше монахи, съумели придать 
своему разсказу особенный монашескш характеръ; по ихъ пе
ресказу война съ дамильцами была предпринята во славу уче- 
шя Будды и говоря о царе, они съ особенною подробностью 
повествуютъ объ его щедротахъ монахамъ и о старашяхъ 
внешними образомъ возвеличить правое учеше Будды.

Когда по истреблеши и изгнанш дамильцевъ, царя стало
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мучить раскаяше и сожалеше о множестве изб1енныхн и по- 
гибшихъ людяхъ, услужливые монахи уверили его, что по
гибли не люди, а скоты, т. е. грешники, последователи лже- 
учешя, а потому трехъ его не велики и можетъ быть иску- 
пленъ милостынею. Руководствуясь этимъ советомъ, царь сталь 
обстраивать монастыри, воздвигать ступы; во время праздне
ства кругомъ ступъ, на его счетъ возжигались тысячи све- 
тильниковъ; монахи не забывались также при этомъ: они по
лучали угощешя, oдeянiя (чивары); къ больнымъ посылались 
врачи и целебная пища; но его особенными милостынями 
пользовались проповедники; заботясь о духовномъ просвеще- 
нш народа, царь награждали ихъ предпочтительно предъ дру
гими. Они получали угощешя. и даровъ более нежели друпе 
монахи. . .
. Все существующая' ны* и развалины относятся ко времени 
этого царя: не онъ заложили основашя этими ступами и са
мому монастырю; но онъ строили ихъ и украсили. При немъ 
они пх ;ветали и нами неизвестно, когда они стали разру
шаться и пришли, ви настоящее положеше.

Въ этихъ развалинахъ главный интересъ невольно сосре
доточивается па ступахъ; ихъ четыре здесь и все четыре 
развалились. Ступа или чаитья (чейя на языке Пали) есть 
могильный памятники, воздвигнутый надъ зарытыми пепломъ 
отъ сожженнаго тела Будды, святаго (архана) или м1родер- ’ 
жавнаго царя. Таково было первоначальное назначеше ступы; 
въ,современномъ буддизме ступа есть предметъ культа, воз
двигается кроме того надъ всякими святыми, т.. е. надъ 
вещами, принадлежавшими Будде или его святыми^ или въ 
местахъ освященныхъ ихъ пребывашемъ. Ступы бываютъ раз
личной величины и различной формы; основной типи, изъ . 
котораго развились эти формы всегда почти ясени - ступа была 
первоначально могильною насыпью, обложенною кирпичами.
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Не смотря на то, что въ Тиссамахарамй ве£ четыре ступи 
разрушены и изъ нихъ одна только возобновляется, видъ ихъ 
и особенно „великой ступы 'ньнгЬ  возобновляющейся, даетъ 
хорошее поняНе о томъ, что такое ступа и въ какихъ раз- 
мйрахъ они воздвигались въ древности.

Представьте себ4 громадный куполъ, имЬюпий въ окруж
ности бол'Ье тысячи футовъ и 104 футовъ въ вышину поста- 
вленъ на землю и предъ вашими | глазами будетъ великая 
ступа Тиссамахарамы. Ступа выстроена изъ кирпичу и перво
начально была еще выше, ибо вершина ея обвалилась и вей 
верхшя украшешя исчезли, такъ же какъ вс4 вн4шшя укра
шешя и пристройки. , '

Кругомъ почва вымощена гранитными плитами и перво
начально ступу окружали ряды гранитныхъ столбовъ; изъ 
нихъ очень не мноше остались н^ м^стЬ, въ настоящее время; 
большинство исчезло и заменено -новыми деревянными; на 
н4которыхъ изъ нихъ висятъ бумажные фонари китайской 
работы. Съ четырехъ еторонъ ступы примыкаютъ 4^ы ре . ал
таря новой работы. Кругомъ ступы въ безпорядкй лежали 
упавпия гранитным' ея украшешя: ' головы слоновъ, статуи, 
плита съ надписью, гранитное громадное корыто (1G ф. въ 
длину, IV2 въ ширину и 1 ф. въ глубину) и т. п.

Остальныя ступы „великаго монастыря" носятъ сл’Ьдуюшдя 
назвашя: Сандхагири, Ята-ала и Мани; онЪ не одинаковой 
высоты и вс£ безъ исключёшя на столько обрушились, что 
взбираться на ихъ вершину не представляетъ никакой труд
ности; въ ступЬ Ята-ал4 прорытъ даже ходъ внутрь, туда 
тд4 хранились мощи. Самая значительная ступа изъ трехъ 
посл$днихъ. Сандхагири имйетъ .75 футовъ въ вышину и 
450 футовъ въ’окружности; за ней сл'Ьд.уетъ Ята-ала 60 ф. 
въ вышину и *420 ф. въ окружности; самая маленькая. Мани 
возвышается только на 40 ф. имЬетъ 220 ф. въ окружности.



Въ недалеком разстояюи, между двумя ступами: Ята-г 
и Мани находятся развалины дарскаго дворца: семьдее; 
столбовъ расположены въ десять рядовъ. Столбы эти, трь 
цати футовъ въ вышину и осми футовъ въ окружности, обра 
зова ли въ древности открытый язалъ“ м. б. суда; на перекг 
нутыхъ черезъ ихъ вершины массивныхъ перекладинахъ по
коился верхнш этажъ дворца. Тутъ же въ недалекомъ раз- 
етояши находится гранитный столбъ въ 12 ф. въ вышину я 
8 ф. въ окружности. Предаше говоритъ, что къ нему привя
зывался царскШ слонъ. О множестве другихъ остатковъ древ
ности я не буду говорить; они состоятъ главными образомъ 
изъ различныхъ по рисунку и выполнению и по размйрамъ 
столбовъ; изъ статуй я вид’Ьлъ только две; обе изображают 
Будду и очень изуродованы, т. е. головы, руки и ноги отко
лоты и затеряны. У „великой ступы “ находятся очень древ
нье алтари или квадратные столы (4 ф. X 4 ф.) изъ бйлаго 
камня съ резьбою; на одномъ таковомъ алтаре, находящемся 
у ступы Ята-алы вырезаны два следа Будды. На алтарях* 
этихъ благочестивые богомольцы раскладываютъ цветы, при- 
ношеше ступе.

Въ настоящее время „великая ступа“ возобновляется; когдг 
я былъ тамъ, уже были воздвигнуты новые столбы и четыре 
алтаря; самая ступа была обложена новыми кирпичами п$ 
крайней м£р4 на сто футовъ въ вышину. Монахъ уверял* 
меня, что на возобновлеше было затрачено около девяти ты
сячи фунтовъ стерлинговъ. Деньги эти собирались въ продол* 
жеши нЬсколькихъ лйтъ, частью по подписка, частью с 

t б^гомольцевъ.
Дорога отсюда въ Киринде лежитъ чрезъ песчаную мест 

ность; въ полутора миляхъ отъ Киринди, около Дуравы про
езжаешь мимо фантастическихъ скалъ; оне громоздятся друт > 
на друге и видны далеко изъ дали, какъ грозная баррикада



итсШобъ . Переправившись въ бродъ черезъ болото, образуемое 
Горскими приливомъ, мы достигли Киринди. Въ Киринд'Ь и 

Въ Махагаме н^тъ ничего любопытнаго: отсюда дорога въ 
Хамбантотъ идетъ вдоль морскаго берега: она не такъ уто
мительна, ибо въ близости моря даже среди дня не чув
ствуется зной, но видъ окружной местности безконечно 
екученъ и однообразенъ. По дороге хотя и есть Rest- 
haus’bi, но въ нихъ н4тъ никакой мебели и нельзя ничего 
достать. Въ Кириндг1> даже не было чистой воды; но въ за
мени этого какой-то school boy, явившийся ко мнгЬ въ Rest- 
haus, разсказалъ мне местную легенду, впрочемъ давно из
вестную изъ мЬстныхъ хроникъ, и имъ вычитанную въ какомъ 
нибудь англшскомъ путешествии Две тысячи лети тому на- 
задъ, около теперешняго Коломбо царствовалъ царь Кальяна 
Тисса; младнпй братъ царя, по имени Утш полюбилъ его 
жену. Узналъ объ этомъ царь и приказали его казнить, но 
Ут1я во время убежали. Живя вдали отъ любимой царицы, 
и тоскуя по ней, УПя вздумали написать ей письмо; вы
искался молодой монахи, который взялся передать письмо 
царице.

У царя Кальяна Тиссы были обычай кормить ежедневно 
всЬхъ монаховъ; на этотъ об£дъ и явился посланники съ 
любовнымъ письмомъ; но письмо не достигло своего назначе- 
т я  и было перехвачено самими царемъ. И заподозрили царь 
въ написанш этаго письма одного стараго святаго монаха. 
Въ неудержимомъ гневе онъ отдали приказъ изжарить въ 
‘ тасл’Ь святаго. Приказъ были исполненъ, старецъ были казненъ.

Разгневались боги и, мстя за невиннаго, грозились зато
пить всю страну: море хлынуло на землю и стало уже при
ступать ко дворцу царскому. Тогда царь решился принести 
въ жертву гневному океану свою собственную дочь.
" Нарядили, разукрасили .молодую царевну и посадили въ
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ладью; положили туда жё золотой листъ съ надписью: „дочь 
такого-то ’царя! „ и пустили ладью въ море. .

Смирились волны и отошли отъ берега. Ладья же, обогнувъ 
Цейлонъ, пристала къ м£сту, нын£ называемому Киринда. 
ЗдЪсь царевну наптелъ и женился на ней царь Какаванна 
Тисса, отецъ царя Гамини-абхая, обстроивпгаго „великш мо- 
насгмрь^ и изгнавшаго Дамидьцевъ изъ Анурадхапуры.
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Коломбо и буддшше монахи.
• 1.

Изъ Гамбоитоты я вернулся въ Галле, но прожилъ тамъ 
не долго; дня черезъ два я взялъ место въ общественной 
коляске и отправился въ Коломбо.

Коломбо Административный центръ острова; новая, англзй- 
ская столица; здесь живетъ губернаторъ, все высппе чинов
ники и кроме того очень много англичанъ купцевъ.

Дорога йзъ Галле въ' Коломбо извивается по берегу моря 
и очень похожа на дорогу по южному берегу острова, отъ 
Галле до Тангалле. На протяженш семидесяти слишкомъ миль 
тянется тенистая аллея громадныхъ кокосовъ. Деревни и го
родки очень часты и очень похожи другъ на друга. Близость 
моря и роскошь растительнаго царства придаетъ окружному 
пейзажу необыкновенную прелесть; некоторое однообраше въ 
сменяющихся картинахъ не ослабляетъ перваго впечатлешя: 
совершенно напротивъ, ч£мъ дальше едешь, и чемъ больше 
смотришь на дива тропи^с^го  Mipa, темъ сильнее растетъ 
восторгъ.

Движете по дороге между двумя торговыми пунктами, 
Галле и Коломбо очень сильное. Мы обгоняли безпрестанно 
банди, запряженныя однимъ или парою воловъ; банди съ 
кладью и банди съ путешественниками. Пешеходовъ во всю
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дорогу было множество, и еще более нищихъ, попрошаекъ; 
■при каждой стоянке, при каждой перемене лошадей, толпы 
грязныхъ, болезнью изуродованныхъ нищихъ осаждали нашу 
коляску.

Былъ день будничный, но большинство туземцевъ сидело 
совершенно праздно, на корточкахъ у пороговъ своихъ неболь- 
шихъ не очень чистыхъ хатъ; у каждой лавочки стояли толпы 
праздныхъ з^вакъ. Кое-где только рыболовы были заняты по
чинкою своихъ старыхъ сетей или вязаньемъ новыхъ, да въ 
школахъ раздавалось жужжаше молодыхъ голосовъ. Почти въ 
каждой дедевне есть школа; ученики пойпцаютъ ихъ прилежно 
и твердятъ уроки такъ громко, что, не входя въ школу, на 
большой дороге можно узнать предметъ урока.

Въ БентогЬ мы остановились завтракать и чрезъ часъ 
пустились опять въ дорогу. Становилось жарче и движете 
по дороге какъ будто нисколько пр1утихло, хотя далеко не 
прекратилось, намъ попадались даже банди, разукрашенным 
флагами, т. е. со свадебнымъ пойздомъ.

Наконедъ около шести часовъ вечера сильный запахъ ко- 
косоваго масла далъ знать, что мы приближаемся къ боль
шому жилому месту и скоро действительно мы въехали въ 
предместье Коломбо, Колпетти. Мицрвавъ узеныая улицы и 
переулочки предместья, коляска остановилась у Galle Face 
Hotel и были въ центре Коломбо.

На лево бурлило и шумело море, прямо растилалось на 
целую милю лишенное всякой растительности и со всехъ стот 
ронъ обнаженное пространство, виднелись фортъ, ка
зармы и еще кое-камя зд аш я .,'

Galle Face Hotel доживалъ въ мое время последше дни и 
представляли совершенную противоположность Orientale Hotel 
въ Галле. Тамь чистота, порядокъ, нросторъ и тишина; здесь 
все это отсутствовало. Комнаты тесны, неудобны, грязны. Ни



одна дверь не притворялась, ни одно окно не затворялось, а 
между тгЬмъ облака песчаной пыли ежеминутно нагонялись 
въ комнату морскимъ вйтромъ. Праздная прислуга суетилась 
видимо безъ всякаго дела и безъ всякаго надзора. На при
зывные вопли путешеетвенниковъ никто не откликался. Не 
смотря на неряшливость и безобраз1я всего учреждешя цены 
въ немъ были очень высотя даже на предметы первой потреб
ности. какъ наир, на ванны или ледъ. Все, начиная отъ воды 
и кончая обломанными тарелками, свидетельствовало о запус- 
TiHin и упадке. Таковъ былъ лучнпй отель въ Коломбо.

Въ Коломбо, какъ городе большомъ, населеше очень разно
образное: кроме англичанъ-европейцевъ и туземцевъ, т. е. 
Сингалезцевъ, есть еще много бюргеровъ. Бюргеры встреча
ются всюду на Цейлоне, но особенно ихъ много въ Коломбо, 
где они занимаютъ все нисппя правительственным места. 
Англичане живутъ совершенно отдельно отъ туземцевъ и сно
сятся съ ними или оффшцально, или по частнымъ деламъ; дру- 
гаго рода сношенз’я между двумя населешями нетъ, ибо британ
ская исключительность, сказывающаяся всюду резко, на Цей
лоне, среди народа мирнаго и пугливаго, достигла крайняго 
предела. Здесь англичанинъ не только владыка, но человекъ 
избранной, высшей расы и между нимъ и чернокожимъ, нетъ 
и не можетъ быть ничего общаго. На • Цейлоне, правда въ 
старые годы, возможны были между англичанами и туземцами 
с'ерьезныя и долпя пререкашя по поводу чулокъ и башма- 
ковъ: дело это происходило давно, въ те времена, когда евро- 
пейсшя моды достигали тропическихъ странъ не такъ-то бы
стро какъ ныне, но хотя и медленно оне темъ не менее 
заходили на Цейлонъ и добродушные островитяне не прочь 
были следовать этимъ модамъ. Какому-то юному Сингалезцу, 
состоявшему на британской службе въ качестве переводчика, 
понравилась очень европейская обувь и вотъ онъ, сохраняя
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свою национальную прическу, съ пучкомъ и гребнемъ, т. е. 
не покрывая шляпою голову, но въ чулкахъ и башмакахъ 
предстаетъ предъ лицемъ своего начальника; начальникъ бри- 
тансшй чиновникъ нашелъ, что ниггеръ не им^етъ никакого 
права безъ его разрйшешя носить башмаки и чулки, поль
зоваться этими европейскими удобствами; словохмъ онъ ло- 
челъ себя оскорбленнымъ поведешемъ своего подчиненная 
и позорно выгналъ отъ себя ниггера. По поводу чулокъ и 
башмаковъ возникалъ очень затруднительный вопросъ: ниг- 
геръ являлся предъ лице начальника и не свидетельство- 
валъ ему вн4шнимъ образомъ своего пбчтешя: онъ не могъ 
свидетельствовать почтешя по европейски, такъ какъ на 
голове у него не было шляпы и значитъ нечего было и 
снять съ головы, не могъ онъ быть вежливымъ по аз1атски, 
т. е. явиться босымъ, ибо, какъ известно, для снятая чулокъ 
требуется некоторое время, и процедура вообще. не легкая. 
Между темъ Ниггеръ тоже оскорбился нецеремоннымъ изгна- 
шемъ изъ присутственнаго места и волновался; онъ настаи- 
валъ, что какъ британсшй подданный имеетъ несомнен
ное право подражать лицамъ европейскаго происхождешя и 
носит^ чулки и башмаки. Дело дошло до губернатора и его 
превосходительство предложило юному франту на выборы со
хранить пучокъ и гребень или отказаться* отъ чулокъ и баш
маковъ, но допустить сочетангё двухъ удобнгьйшихъ частей 
европейскаго и туземнаго костюма его превосходительство* 
нашло вполне невозможнымъ. Ниггеръ не покорился таковому 
решешю власти и вышелъ въ отставку. Это дело давно ми- 
нувшихъ временъ; теперь все достаточные Цейлонцы обуты . 
и въ дома англичанъ вступаютъ въ чулкахъ и башмакахъ. 
Юное поколеше сингалезцевъ даже носить перчатки; противъ 
чего иной англичанинъ способенъ возроптать. Я зналъ одного 
недавно пр1ехавшаго на островъ англичанина, онъ долженъ
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былъ учиться одному изъ мйстныхъ ЯЗЫКОВЪ И ДЛЯ ЭТОЙ Д'ЬлИ 

пригласилъ давать себе уроки молодаго Сингалезца. Учите
лю вздумалось являться на уроки въ желтыхъ перчаткахъ; 
украшеше действительно несколько странное на Цейлоне 
и пожалуй даже излишнее при температуре, доходящей до 
90° по Ф. Англичанина коробило отъ желтыхъ перчатокъ 
на черныхъ рукахъ. „The boy is very eonseited!“ решилъ 
онъ и прогналъ учителя. Но прогналъ его безъ скандала, 
тихо и скромно, даже не намекая на продерзость съ пер
чатками.

Въ настоящее время наступаютъ новые порядки: ан гл и -/ 
чане остаются тою-же исключительною горделивою расою, но 
они вынуждены делать уступки. Во время моего пребываюя 
на острове, двухъ туземцевъ пожаловали въ баронеты: одного 
бюргера и одного томильца, неизвестно почему называющаго 
себя арШцемъ. Пожаловаше перваго въ баронеты принято 
было довольно равнодушно англйскимъ обществомъ на острове; 
по угламъ кое-кто шипели злостно на неразумный либера- 
лизмъ правительства дома, но заслуги бюргера были несо
мненны и общепризнаны; громко, публично никто не риск
нули выразить своего неудовольств!я или досады на свершив- 
ппйся фактъ. Въ газетахъ даже была объявлена подписка на 
балъ новому баронету; и балъ состоялся при участш и англи- 
чанъ, и туземцевъ. Собрались массы гостей: британцы во фра- 
кахъ и белыхъ галстукахъ, туземцы въ праздничныхъ юбкахъ. 
Толпа была пестрая и отменно оригинальная. Англичане дер
жались въ стороне и отводили душу зубоскалешемъ. Одинъ 
говорили во всеуслышаше: „Му goodnen me! Что за обще
стве! “ кричишь: „boy! brandy and soda!“ a boy оказывается 
гостемъ! Другой подошелъ къ новому баронету, почтенному 
старику, но, къ сожаленью, несколько черноватому и раскачи
ваясь, и усмехаясь, сказали ему:— „Г say, Sir В.! Не нахо- '
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дите-ли вы, что дома они стали очень щедры на баронства. 
Раздаютъ ихъ вс4мъ!“ .

И сколькихъ джентльменовъ и леди эта плоскость привела 
въ восторгъ! Объ ней шушукались во весь вечеръ по разнымъ 
угламъ, и долго спустя надъ ней хихикали вовремя различныхъ 
dinning parties. „Слышали вы, что молодой В. сказалъ Сэру Р. 
на бал4?и спрашивалось не разъ и не на одномъ обЬдЬ.

Но вдругъ, вскоре посл£ этого бала телеграфъ принесъ 
поразительную новость: М. К. С. черный изъ черныхъ, сынъ 
продавца кокосоваго масла, въ то время проживавший въ Лон- 
дон£, пожалованъ въ баронеты.

— „Да! М. К. С. сталъ теперь сэръ М. Еакъ вы ду
маете, спрашивалъ одинъ туземецъ, станутъ англичане ему 
пожимать руку! Думаю, что станутъ; говорятъ онъ женился 
на лэди изъ высокой касты и какъ разбогатйлъ!!... И англ и- ' 
чане начнутъ къ нему теперь Ездить; будутъ его звать: сэръ 
М.; а прежде его не принимали! “

Такъ размышлялъ туземецъ, но в4сть поразила англичанъ. 
Злоба, накипавшая въ ихъ сердцахъ со временъ пожаловашя 
бюргера въ баронеты, теперь разомъ хлынула наружу. Befe 

. негодовали, въ газетахъ печатались ругательства, словомъ 
4 произошелъ скандаль. Я увЪренъ, до сихъ поръ на Цейлон^ 

мноие англичане не примирились съ мыслью, о томъ, что 
эта проклятая черная кожа пожалована въ баронеты и М. 
К. С. сталъ сэромъ К., т. е. noble тап ’омъ или такимъ суще- 
ствомъ, предъ которымъ всякШ англичанинъ не nobleman 
считаетъ своимъ долгомъ гнуть шею; известно, что передъ 
не титулованными англичане не дреклоняютъ головъ.' 2 * ' \

У меня были спещальныя щЬли во время пребыванья въ 
Коломбо. Въ самомъ город4 любопытнаго или древняго совер
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шенно нйтъ; даже знаменитый Cinnamon garden не интере- 
еенъ и не красивъ.

Еще менЬе красивъ или любопытенъ старый фортъ, где 
находится Queen’s-tiaus жилище губернатора. Гораздо инте
реснее и красивее друия части города, преимущественно за
селенный туземцами: въ некоторыхъ мне приходилось бывать 
часто, такъ какъ я водилъ знакомство со многими монахами 
и любилъ бывать у нихъ. Отъ нихъ я узналъ многое такое, 
чего не могъ-бы узнать другими путемъ или отъ другихъ 
лицъ. Да не покажется читателю странными, что громадное 
большинство англичанъ, живя по долгу на острове, не выу
чиваются языку туземному и конечно не знаютъ о такомъ 
крупномъ местномъ явленш какъ буддизмъ.

Вскоре по поезде въ Коломбо мне пришлось отыскивать 
Government’s Oriental library. Объ этой библютеке мне много 
толковали въ Лондоне; объ ней писалось даже въ европейскихъ 
газетахъ и нетъ сомнешя, что въ настоящее время библютека 
действительно существуетъ; но о томи какою она была въ 1874 г., 
можно судить по следующему факту: эту библютеку знали 
въ Лондоне и ближе: въ Матаре и въ Тангалле, люди небы- 
вавные въ Коломбо; въ самомъ же Коломбо никто не подозревали 
ея существовашя. На вопросы о библютеке давались сбивчивыя 
указашя; одни положительно отрицали ея существоваше, друпе 
утверждали, что библютека будетъ собрана, когда музей отстро
ится, а музей Богъ весть когда отстроится. Но самый любопыт
ный ответъ дало лицо въ ведении котораго состояла библютека. 
Почтенный старики, проживи тридцать слишкомъ летъ на 
острове не говорили ни на одномъ изъ местныхъ языковъ, 
сами распоряжался собирашемъ сингалезскихъ рукописей и 
недоумевали при вопросе о библютеке: — Oriental library?! 
говорюсь онъ, Well sir! Вы уверены что она здесь “. Позвань 
были мудл1аръ для наведешя справокъ. Онъ оказался сбйиш-
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щимъ въ должности библштекаря, а самая библютека пом4- 
щалась въ зале рядомъ съ тою, где мы бес'Ьдовггли. Рукописей 
въ библютеке было не много; мне показали одинъ шкафъ; 
онъ былъ запертъ на ключь и самый ключь затерянъ. Его 
отрыскали впрочемъ дня черезъ два. Таковъ просвещенный 
интересъ англичанъ къ туземной литературе.

Старикъ, о которомъ сейчасъ упомянуто, человйкъ очень 
просвещенный и не глупый; но онъ, прежде всего, англича*' 
нинъ и этимъ объясняется, почему проживъ тридцать лкп  ̂
на острове и принадлежа къ британской администращи, 
учрежденной ко благу администрируемыхъ туземцевъ, от 
кроме рутины дела не захотелъ и не могъ по своимъ воз* 
зрешямъ узнать ближе туземца. Это не руссшй человекъ . 
несколько беззаботный* на счетъ всякой литературы, беззабот
ный въ силу того, что учится на медныя гроши; въ равноду- 
шш къ .туземной литературе зауряднаго просвещеннаго бри- 
танскаго чиновника сказывается иное: онъ не хочетъ этого 
знать не потому чтобы не понималъ цены и значешя такого 
знашя, но ему Henpinrao, его отталкиваетъ все, что, хотя бы 
отдаленно, напоминаетъ „черную кожу“, состоящую въ его 
опеке. Туземцы это чувствуютъ и, конечно, такое отношеше 
большинства правителей къ ихъ# родине и старине . не мо- 
жетъ возбудить въ нихъ особой симпатш.

3. * •

Не только въ Коломбо, но и вообще путешествуя по Цей
лону, я часто сходился съ буддайскими монахами. Они очень 
доступны: не сторонятся отъ европейца, не прячутъ отъ него, 
ни своихъ святынь, ни своихъ книгъ, очень любезны и 
услужливы; охотно и даже съ удовольств1емъ и съ некоторою 
гордостью показываютъ все примечательное въ своихъ мона- 
стьгряхъ. Люди, живнпе по долгу на острове, зачастую не ^



тгЬютъ высокаго мн4шя о нравственности и учености буд- 
дшскихъ монаховъ; уверяютъ, что неженатое, будцйское ду
ховенство порочно и невежественно; и действительно легко 
убедиться, что последнее, т. е. невежество монаховъ, ни 
сколько не преувеличивается старожилами и не отрицается 
даже благоразумными туземцами-буддистами. Конечно, между 
монахами есть ученые, т. е. люди, начитанные въ своей свя
щенной литературе, владеюпце языками: Пали и Санскри- 
томъ, но таковыхъ очень немного; большинство отличается 
крайнею скудостью всякаго рода познашй. Не редко встре
чаются монахи, едва умеюпце читать и незнакомые не только 
съ самыми крупными фактами изъ жизни Будды, но и за
трудняющееся объяснить напр., что такое древо Бо (ficus 
religiosa), иными словами они ничего не знаютъ о такой свя
тыне, которая находится при каждомъ храме и которой они 
молятся также, какъ jp/м ы , христаане кресту. На юге около 
Матары въ одномъ монастыре старикъ монахъ разсказывалъ 
мне, что ихъ святое древо очень древне и вывезено изъ Бе
нареса.

— Почему-же изъ .Бенареса? спросилъ я его.
— Тамъ Будда родился! незадумываясь отвечалъ онъ. Еще 

реже встречаются шряне, знаюпце свою религш и изучавшее 
свою священную литературу. Невежество М1рянъ бываетъ иногда 
очень комично. Сингалезицъ-буддистъ, простого звашя весьма 
часто не знаетъ на какомъ языке написаны его молитвы и, 
читая, конечно весьма редко понимаетъ смыслъ этихъ мо- 
литвъ.

Я выехалъ на несколько дней изъ Коломбо и жиль въ 
местечке Галкисса. R est-h au ^ ^ecb  носитъ поэтическое наз- 
вавае Mount Lavinia; онъ выстроенъ на мысу; и изъ каж- 
даго окна открывается видъ- на безконечное море. Местность 
крутомъ очаровательна. Въ уединеши этомъ живется очень
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iipiflTno; въ просторныхъ высокихъ комнатахъ Rest-hausa 
всегда необыкновенно прохладно.

Однажды вечеромъ я узналъ, что неподалеку въ одномъ 
храме, но случаю болезней въ сос^днихъ деревняхъ читается 
7гиритъ, т. е. совершается молебств]е.

Былъ девятый часъ, когда въ сопровожден^ одного туземца- 
будиета отправился слушать пыритъ.

Нашъ путь лежалъ чрезъ густую рощу кокосовъ и бана- 
новъ. Широкая дорога ярко освещалась луною. Безцрестанно 
насъ обгоняли богомольцы; некоторые изъ нихъ имели въ ру- 
кахъ зажженные факелы. Безобразные звуки 'тометома слы
шались издали.

На дворе храмовъ мы нашли густую толпу, но более 
богомолокъ, нежели богомольцевъ. Мужья стояли на дворе, 
глухо разговаривая и казалось, непринимая никакого уча- 
CTia въ томъ, что делалось внутри Дхарма салы, т. е. въ 
здаиш виры.

„■Зданге в)ьрыи возвышалось посреди двора; то была вре
менная постройка, нечто въ роде открытаго павильона на 
столбахъ и увешаннаго плохими изображешями англШскихъ 
лэди.

Высокая каеедра, оклеенная цветною бумагою была воз
двигнута по среди павильона. Кругомъ ея висели бумажные 
фонарики. Два монаха, прикрываясь веерами, гнуся и на рас- 
левъ тянули „святое слово“. Читали они лениво, съ оста
новками и безпрейанно озираясь по сторонами. А кругомъ 
почти исключительно сидели богомолки, мужсшя фигуры вид
нелись кое-где, въ стороне и въ тени. Женщины конечно 
ни слова не понимали изъ тфго, что читалось; молча и ту
по внимая чтенш, оне сидели, не спуская глазъ съ брй- 
тыхъ головъ святыхъ пррповедниковъ. Но не только жен
щины, редкхй изъ мужчинъ нонималъ, что читалось.
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— Что они читають? снросилъ я (‘всего спутника. а чи
тали монахи начало известной молитвы на языке Пали: 
.,иду подъ защиту Будды!u

— .Чтутъ Будду! отвгЬчалъ онъ мнЬ подумавъ!
— На какомъ языке эта молитва? слросилъ я его опять.
— На старинномъ нашемъ!
Я выразилъ сомнете.
— На языке Санскрита вьякарана (санскритская 7})ам- 

матыкп). понравился мой путеводитель.
B ipa и знаше буддистовъ начали оскудевать уже* давно, 

гораздо ран^е прихода европейцезъ. распространешя англт- 
скаго языка и деятельности миссчонеровъ. Индифферентизмъ 
въ вере и понижете уровня знашй родной литературы на 
чались со временд> малабарскихъ царей. Уеилеше езропей- 
скаго элемента на острове и попытки миссюнеровъ распро
странить хриеианство вызвали здесь совершенно оригиналь- 
ныя явлешя: то и другое расшевелило несколько монаховъ 
и буддайское общество; нельзя отрицать, что въ иоследше 
годы между монахами пробудилась деятельность, конечно, ме
стами, и более тревожная нежели сильная; защищая себя отъ 
нападковъ миссюнеровъ и слыша, что въ Европе ихъ лите
ратуру изучаютъ, они взялись за свои книги, стали ихъ со
бирать, выписывать новыя списки изъ Бирмы и (Лама и кое- 

ь какъ некоторые, до сихъ поръ незначительное меньшинство, 
начали изучать св. писаше. Особенно приметно это движете 
и новый разцветъ буддизма на юге острова, где нередко въ 
монастыряхъ находятся богатыя4 библютеки, собранныя въ по- 
следше годы .главнымъ образомъ въ Бирме*, но и тамъ зна- 
юпце монахи попадаются не часто.

Въ Коломбо я имелъ случай близко познакомиться съ 
одной буддШской школой; въ то время эта школа была един
ственная въ своемъ роде; она заведена на пожертвовашя



частныхъ лпцъ и пмеетъ своею целью раснространеше знашй 
шипйской литературы, какъ между монахами, такъ равно и въ 
ерел/h MipiiHb. Школа. нечто въ род1; начинающагося будддй- 
скаго университета. называется „восходъ знашя“ (Видьодая): 
она не помещается при храме, но въ отдельномъ доме, за- 
нимаемомъ монахомъ Сумангала. Сумангала, одинъ изъ уче- 
нейшихъ сингалезсцевъ въ наше время, устроилъ эту школу: 
онъ ея главный начальникъ и пока единственный учитель. 
Учениковъ немного: сорокъ пять монаховъ и двенадцать 
М1'])янъ. Благодаря его старашямъ и усердш пренодаваюе 
идетъ успешно: конечно, оно ограничивается исключительно 
изучешемъ ев. писашя на языке Пали и чтешемъ некото- 
рыхъ памятниковъ на санскритскомъ языке, напримеръ из- 
бранныхъ произведен^ поэта, Калидасы и грамматики Вопа- 
девы. Учатся по тому же методу, которому следуютъ и въ 
Индш: ученики затверживаетъ наизусть, что говорить Жи
тель и самъ не работаетъ: то, что было объяснено, то уче
ники знаютъ твердо, но становятся въ тупикъ и совершенно 
безпомощны какъ скоро вопросъ касается какого лйбо места, 
не прочитаннаго вместе съ учителемъ, хотя бы такое место 
было и очень легко. Письменныхъ работъ ученики не дЬ- 
лаютъ: затверживаше разбираемаго памятника есть главная 
ц4ль учешя. Учитель, прочитавъ несколько строкъ, делаетъ 
Шъ перифразъ, и иереводъ на сингалезскш языкъ, затемъ 
разбираетъ этимологически каждое слово и нодбираетъ сйно- 
нимы; во всемъ этомъ онъ рабски следуетъ древнимъ образ- 
цамъ коментаторовъ. Ученики прилежно записываютъ за нимъ 
и должны выучивать это къ месячными и годичнымъ экзаме
нами Къ этому времени изготовляется рядъ вопросовъ по 
предметамъ прочитаннымъ; вопросы главными образомъ отно
сятся или къ грамматике, или къ буддайскому каноническому 
праву; вопросы могутъ быть задаваемы и лицами посторон
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ними. На одномъ изъ месячныхъ экзаменовъ монахамъ бы
ли предложены сл'Ьдуюпця вопросы по каноническому праву. 
1) Отъ нец1,)Л()мудр1я бываютъ ли проступки. Въ каюя впа- 
даютъ?—2) Каьля следствия неи,еломудр1Я? Эти вопросы они 
должны были разрешить цитатами изъ св. писашя.

Въ декабре, по окончаши годичныхъ экзаменовъ, бываетъ 
торжественный актъ въ школе. Въ декабре 1875 года мне 
удалось быть на этомъ торжестве*. въ этомъ году годичный 
актъ собирались отпраздновать съ особою торжественностью, 
ибо ожидали погЬщешя губернатора; но оно не состоялось и 
все приготовлешя: арка изъ зелени, и уборка дома зеленью 
и т. п., почти что пропали даромъ; собралось хотя .много пуб
лики, но одни сингалезсцы; такъ какъ школе сочувствуютъ 
въ туземномъ обществе, какъ делу доброму и патрютиче- 
скому, то на акте было много монаховъ; они сидели отдельно 
отъ зорянъ, на возвышенш нарочно для нихъ устроенномъ. 
На акте произносились речи, читались стихи, раздавались 
награды; все происходило также, какъ на актахъ въ англш- 
скихъ школахъ. По окончаши акта явился приглашенный фо- 
тографъ и снялъ портретную группу со всйхъ монаховъ. На 
этомъ собраши были' лучине и ученМппе представители цей- 
лонскаго монашества. Но, по ученымъ представителямъ мо
нашества, нельзя составить себе в^рнаго поняНя о томъ, что 
такое большинство цейлонскихъ монаховъ.

Въ томъ же городе Коломбо мне пришлось узнать другаго 
замечательная монаха, не ученаго, но практическая дея
теля; онъ пользуется большою известностью на острове, лю- 
бимъ народомъ невежественнымъ и весьма мало уважаемъ 
людьми сведущими и порядочными. Гунананда, о которомъ я 
хочу сказать несколько словъ, живетъ въ монастыре выетроен- 
яомъ на частныя пожертвовашя по его интцативе. Мона
стырь этотъ находится въ отдаленной части города, въ Ко-



тахенй, и но его еловамъ построеше одного храма стоить 
около пяти тысячъ фунтовъ; кроме того зд4сь же есть про
сторное помйщеше для монаховъ. Монастырь носитъ назваше 
..двипадоттама вихара, или монастырь высочайптаго между 
людьми (т. е. Будды)44. Молва о настоятеле богатаго мона
стыря не красива: говорятъ, что онъ имФетъ двухъ женъ, 
множество детей, занимается подъ чужимъ именемъ торго
влею, словомъ ведетъ жизнь неприличную для монаха. Но 
ему нельзя отказать въ природномъ уме, а особенно въ сме
лости; благодаря этой смелости и дару слова, действительно 
необычайному, онъ съум£лъ составить себе репутацш пропо
ведника; слушать его сходятся толпы, онъ умйетъ нравиться 
народу-и увлекать его своимъ словомъ; знашй у него н4тъ 
болынихъ и то, что онъ знаетъ, то добыто имъ по наслыпигЬ 
отъ другихъ, бол^е ученыхъ; но малыми сведениями онъ от
лично владеетъ; толкуетъ просто и вразумительно для толпы. 
Между своими собратами онъ славится также, какъ зна- 
токъ Библии; Библш, или следуя его произношешю Байбль, 
онъ действительно читалъ, но знатъ ее не зналъ, и тол- 
ковалъ совершенно превратно. Гунананда создалъ целую те- 
орш о происхождеши евреевъ и разъ разсказывалъ мн4 сле
дующее:

— За три тысячи л4тъ, говорилъ онъ, на нашемъ острове 
жило племя Хабара (т. е. Ебрью, Евреи). Племя это чтило и 
молилось яккхамъ. Родился между ними одинъ великш че
ловеки, Адамъ по имени. Этотъ человекъ былъ весьма ис- 
кусенъ, ибо много жертвъ принесъ яккхамъ. Вступилъ онъ въ 
сожительство съ родною еестрою; это узнали и онъ долженъ 
былъ оставить родную страну. Оставили онъ островъ и не-' 
реплылъ въ Аравш. Тамъ онъ написали книгу (т. е. Библш)/ 
взялъ онъ ее и стали странствовать; такъ прошло много вре
мени. Родились у него два сына: одного звали Баянбалъ. Дру-
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гой же женился на девушке изъ Аравш, отъ него и прои
зошли вей Хебрыо.

— Какн это, Адамъ жилъ на Цейлоне?
— А разве на Цейлоне нйтъ места Хабарагамъ? разве 

гора Самантакута, где слйдъ Господа Будды, не называется 
Adam’s peak? Если бы Адамъ не родился на острове, откуда 
бы взяться этимъ назвашямъ?

Грйхоиадеше онъ также толковали своеобразно:
— Сатана, говорили онъ, это значитъ желаше; запретный 

плоди—плотсюя наслаждешя. Вкусить отъ заиретнаго плода, 
не могло ничего другаго значить!

Онъ осведомился у меня, женатое ли наше духовенство, 
и не выразили своего одобрйшя по поводу того, что узнали. 
Гунананда, имйя на стороне двухъ жени, стояли за цели- 
бати. Своими храмомъ, постройка котораго таки дорого 
обошлась, онъ любили похвастать, ему очень хотелось, что
бы губернаторъ щйехалъ посмотрйть на храмъ. Храмъ дей
ствительно были украшенъ изрядною живописью. Особенно 
поразила меня картина надъ входною дверью. Когда англи
чане, во время войны си Бирмою, овладели Рангуномъ, они 
взорвали тамъ ступу. Этотъ моменти воспроизведени на кар
тине въ верху, надъ входною дверью. Ступа изображена ле
тящей по воздуху и рука си неба хватаетъ ее. Внизу под
пись по-англШски: „посвящается директорами остъ-индской 
компаши“.

* Когда вь 1872 году, въ августе месяце, мишонеры вы
звали буддойскихъ монаховъ на словесное состязание и оно 
действительно состоялось въ Пантуре, Гунананда явился пред- 
ставителеми со стороны буддистовъ и вышелн благодаря своей 
ловкости и смелости, победителемъ изъ диспута/ который про
должался три дня. Миссшнеры си своей стороны выставили 
двухъ ораторовъ; оба они туземцы по происхождеюю, и знали

4
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буддийское св. иисаше въ такой же степени, въ какой Библк  ̂
была известна Гунананде, но ни у того, ни у другаго не 
было ни ловкости, ни смелости буддШскаго апологета; ихъ 
нападки касались главнымъ образомъ буддШской метафизики, 
т. е. предмета мало или совс^мъ недоступнаго толпе, и къ 
тому же первый изъ ораторовъ съ хриспанской стороны го
ворить не ясно, пересыпая свою речь цитатами на пали, не
понятными народу.

Онъ задалъ буддистамъ вопросъ не легкай для разрешешя; 
но Гунананда, наученный более сведущими, съумелъ вывер- -  
нутьея изъ неловкаго положешя и съ разу бросить невыгодную 
гЬнь на знашя своего противника. „Немного нужно проница
тельности, говорилъ онъ, для того, чтобы сделать правильную ) 
оценку речи досточтимаго г-на де-Силва. Никто не понялъ I 
этой безсвязной речи; не понятны были толковашя текстовъ \ 
св. писашя. Тотъ, кто хочетъ заняться этимъ вопросомъ, дол- ! 
женъ знать и языкъ св. писашя и самыя книги... Я покажу ’ 
вамъ, въ какой степени досточтимый господинъ изучалъ то 
и другое; по счастью, у меня въ рукахъ небольшое издаше, 
которое облегчить мне значительно, мой трудъ“. Сказавъ это, 
онъ взялъ небольшое издаше, сделанное его противникомъ к 
сталъ разбирать переводъ на Пали молитвы „Отче нашъ*. 
„Вотъ, говорилъ онъ, слово, котораго не существуете въ язык! 
Пали, а вотъ другое, средняго рода сочетается съ определи
те льнымъ прилагательнымъ въ мужескомъ род4“; все эти и w 
друпе промахи безжалостный критикъ отыскалъ на первыхъ 
двухъ строкахъ. „Если, продолжалъ онъ, досточтимый г. де- 
Силва не умеете сочетать двухъ словъ на Пали, согласно съ 
грамматическими правилами, если въ немногихъ строкахъ от 
наделалъ столько промаховъ, то его слушатели могуте сам? 
теперь судить, по силамъ ли ему объяснение туманной 
тафизики великаго Будды14.
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Претя открылись, какъ я сказалъ, хрисйанами; натискъ 
сдйланъ былъ сильный; сущность нападковъ состояла въ сл'Ь- 
дующемъ: вы, буддисты, отрид^те^существовадщ дущи и въ 
тоже время учите и веруете въ пере^ождеше. Что же. изъ 
этого следуете? Не следуете ли изъ этого, что существо дей
ствующее, свершающее добрые и злые дела, и дожинающее 
плоды этихъ дйлъ не одно и тоже; одно существо грешить, 
а за его грехи наказуется иное, совершенно не тождествен
ное съ нимъ существо, и наоборотъ, одно существо доброде
тельно, а награда за добродетель выпадаетъ на долю суще
ства отличнаго. Если же награда и наказашя выпадаютъ на 
долю совершенно неповинныхъ въ делахъ, за который они 
награждаются или наказуются^ не следуетъ ли изъ этого, что 
ваше учете безнравственно, ваша релиия побуждаете къ без- 
нравственнымъ постулкамъ, и не предотвращаете ихъ. Отчего 
человеку не сделаться убШцею, воромъ, любострастнымъ? За- 
чемъ ему заботиться о томъ, что дела его грешны? Въ сле- 
дующемъ существованш разве онъ будете наказанъ? Нака
зано будете иное, съ нимъ ни чемъ не связанное, отъ него 
безусловно отличное существо?

Задетый этимъ враждебнымъ истолковашемъ святаго слова 
Будды, Гунананда выступилъ въ бой также стремительно и 
начавъ личными нападками на оратора противной стороны, 
осмеявъ его и погубивъ предъ своими слушателями его уче
ную репутащю, онъ перешелъ къ самозащите: мы, буддисты, 
ц£изнаемъ пять ^леменховъ въ живомъ существе: орщниче- 
ское т!ло познавательную способность,
У̂ СтбСйныя^Трзижешя и сознаше. Умираете человЬкъ, его 
тгьло кладется-въ гробь, и вместе съ этимъ прекращается 
ощущете. И такимъ образомъ вы можете быть уверены, ни 
одна изъ этихъ частей никогда не переходила въ тотъ м1ръ 
блаженствовать или страдать отъ наказангй. ’Точно также и

* 4*



иотальння три части смерть»» человека переставали суще
ствовать: ни «мня изъ нихъ не страдала нъ посл'Ьдующемъ 
гущсгтпошшш <>гь д1;лч>. свершенныхъ въ этой жизни: но, 
охнакоже. существо. щюизведенное одновременно съ уничто- 
ж<чйсмъ пяти составнш'ъ частей, не было инымъ, отлич- 
ннмъ отт. изчелнгвтаго. Для пояснешя этого учешя Гуна- 
нанда (Тратился къ следующему примеру: многочтимая Би- 
(шя хрт-п'ант. не есть оригинальная Би&яя, написанная Мои- 
п-емъ и другими и бывшая въ употребленщ между первыми 
последователями Христа: но мы не можемъ сказать, чтобы то 
была другая Библ1'я; хотя обе книги и не тождественны, но 
сущность обЬихъ одна и таже. Тоже самое нужно разуметь 
объ атма (т. е. о душе». Хотя, когда кто-либо умираетъ, все 
составным части, образующая человека:, исчезаютъ здесь, ни 
единая доля ихъ не переносится въ тотъ лпръ, но, однако же. 
существо являющееся какъ следств1е, не есть иное, а потому 
неиравил1.но говорить, что иное существо страдаетъ за добро 
и зло, свершенное здесь, и одинаково неправильно утверж
дать, что одно и тоже существо такимъ образомъ страдаетъ. 
Къ этому далее онъ нашелъ нужнымъ прибавить: еслибы че
ловеческая душа въ будущемъ бытш могла вкушать плодъ 
делъ, свершенныхъ въ этой жизни, то существа, живущдя въ 
небесахъ, были бы людьми. Человечесшя существа, говорилъ 
онъ далее, подвержены двумъ смертямъ; одна—это ежеминутно 
свершающееся полное изменение ощущешй, своимъ следсттнемъ 
имеющее произведете новыхъ, другая есть та смерть, кото
рую всяшй подразумеваете въ словахъ: идти въ тоге м1ръ. 
Ощущенх'я, какъ всяюй хорошо знаете, ежеминутно изме
няются; желашя, сила мтшгешя, страсти, мнешя, изменяют
ся ежеминутно. Тому же, хотя и  незаметно, подвергается и 
тело, состоящее до мнешю буддистовъ изъ тридцати двухъ 
частей, нанримеръ волосы, одна изъ этихъ тридцати двухъ



составныхъ частей. растутъ ежедневно и если ихъ не стричь, 
то достижение ими необыкновенной длины предотвращается 
только случайнымъ отнадешемъ ихъ концовъ; такимъ обра- 
зомъ волосы, что у насъ теперь на голов£, не т£ же самые 
которые были у насъ въ дфтствй. Это изм*Ьнеше не ограни
чивается только волосами; остальныя составным части тФла 
раздЪляютъ ту же участь; онЬ ежеминутно производятся и 
исчезаютъ. II кром4 того различныя части органическаго т4- 
ла (т. е. вшЬшшя формы) подвержены той моментальной смер
ти, о которой говорилось выше.

Перейдя зат4мъ къ описашю второй смерти, Гунананда 
пояснилъ то, что связываетъ существо умершее съ новонаро- 
дившимся: умираетъ человФкъ, и одновременно происходить 
измйнеше существовашя: и новому существу явившемуся, въ 
слЗдопме этой причины переносится сущность (квинта эссенщя) 
вожделФшй умершаго человека. Не новое существо появи
лось, ибо вожделФше, произведшее это существо не есть но
вое, но только результата предшествовавшихъ вожделйшй. 
Начало одно у этихъ вождел'Ьшй, и между ними есть непре
рывность; сущность ихъ облекалась въ форму при смерти. 
Христиане принимаюта, что душа отправляется въ тотъ тръ 
и есть безсмертна; буддисты же утверждаюта, что есть только 
привязанность къ существовать). Ихъ учеше объ этомъ вы
ражается въ формулЬ па са so, па са anno, т. е. существо 
являющееся одновременно со смертью и не тождественно съ 
умершимъ (па са so) и не отлично отъ него (па са anno).

Сорвите, говорилъ онъ далЬе, пальмовый листа и поло
жите его на солнце, и вотъ мало-по-малу, постепенно исче- 
заетъ зеленый цв'Ьта и листа становится бФлымъ, такъ и су
щество, умирая, мало-ло-малу утрачиваетъ свои чувства; въ 
мукахъ смерти оно лишается зрЬшя и слуха, но къ сердцу 
остаются привязанными ощущешя, понимаше и чувство жи
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зни: первое помогаете воспринимать предметы, прикасаю
щееся къ гЬлу, второе различать предметы и третье чувство 
жизни есть безсмертное бьте. И когда наступить часъ смер
ти, существо, им'Ья въ сердце ощущеше, лонимаше и чув
ство жизни, видитъ какъ бы во сне, что оно переделываете 
все дела, грешный или добрый, которымъ предавался въ 
жизни. Напримйръ, если человекъ былъ убШцею или свер
шали въ своей жизни друпя ненавистный преступлешя, въ 
последнее мгновенье жизни онъ какъ бы чувствуетъ, что съиз- 
нова повторяетъ ихъ. Но, если его жизнь на земле была до
бродетельна, если онъ свершали добрыя дела, раздавали ’ми
лостыню, соблюдали заповеди, умирая, онъ какъ бы прозре- 
ваетъ, что начинаете переживать ту же святую жизнь; и 
если въ последшя мгновешя смерти человеку представится 
такая картина, его будущее б ь т е  несомненно должно быть 
блаженными. Одинаково несомненно, что существо,' вообра
жающее себя при смерти свершающими безнравственный дела 
переродится въ юдоли печали. Это предчувствье будущей жиз
ни похоже на сони; человеки какъ бы во сне видитъ то со
стояние, въ которое онъ долженъ переродиться. Такъ какъ это 
состояние, блаженное или горестное, всегда является человеку 
въ чарующемъ виде, онъ полный вожделения привязывается 
къ нему и вследстае этого одновременно со смертью происхо
дите зарождеше' въ томъ состоянии, которое человекъ пред
чувствовали.

Такимъ образомъ очевидно, что смерть и зарождеше въ 
иномъ бытш одновременны. Словомъ, здешшя действ1я и 
здешшя желашя человека обусловливаютъ его будущую судь
бу, и эта привязанность къ существованш (во что веруютъ 
буддисты), совершенно сообразна съ теми вожделениями, кои 
человекъ имеете во время своего существовашя на земле. 
Ни одна часть человека не отправляется въ тотъ Mipb съ
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тЬмъ, чтобы съизнова родиться, но сообразно съ тЬми же 
вождел'Ьшями, который существовали у него, является при 
смерти привязанность къ существовашю: а потому безразсудно 
утверждать, что иное существо страдаетъ за дела, свершен
ные въ этомъ M ip i. БуддШсшй апологетъ пошелъ еще дальше; 
онъ сталъ утверждать, что въ сущности буддШское учеше не 
противоречить христ1анамъ. Буддизмъ учитъ, что челов^къ 
безначаленъ и безконеченъ, и воззрите это подкрепляется 
христнскою биб.нею. Въ книге Бытдя II, 7, читаемъ: „й вдуну 
въ лице его дыхаше ж и з н и П о  этому разсказу не можетъбыть 
никакого сомнешя въ томъ, что дыхате полученное Адамомъ 
было частью дыхангя Бога превечнаго; такимъ образомъ Адамъ 
сталъ вечнымъ; но если справедливо, что Адамъ праотецъ 
всехъ людей, то и все люди вечны, а именно это и есть 
учеше буддистовъ, т. е. что человекъ безначаленъ и безко
неченъ. Выдти изъ этого превечнаго существовавши можно 
только вступивъ въ Нирвану. Выходъ этотъ исключительный, 
потому что общее правило: существовать вечно, вращаться въ 
нерожденномъ безконечномъ м!ре перерождешя; спасется, т. е. 
перестанетъ перерождаться только тотъ, кто приметъ на себя 
тяжелый подвигъ идти по путямъ святости, предписаннымъ 
Буддою.

Х ристнам и былъ поднять еще одинъ важный вопросъ; 
потерпевъ некоторую неудачу съ однимъ ораторомъ, миссю- 
неры выставили другаго, не ученаго, но мастера толково го
ворить и человека смелаго. Въ первое же свое выстушшше 
онъ поставилъ такой вопросъ: буддисты молятся, ищуть за
щиты или убежища у Будды, закона (дхарма) и собрашя ду- 
ховныхъ (сангха). Но зачемъ они ищутъ убежища въ одномъ 
изъ этихъ трехъ? И какую защиту они могутъ получить отъ 
нихъ? Нетъ тамъ солнечнаго света где нетъ солнца, такъ 
и нетъ защиты отъ лица не существующаго. Будда вступилъ
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въ Нирвану, достигъ уничтожешя, какое же убежище можно 
найти у него или какую защиту? Такимъ образомъ первая 
защита не югЬетъ никакого значешя. Не лучше вторая за
щита отъ закона, или отъ книгъ проповеди. И какъ можетъ 
челов'Ькъ искать убежища или защиты у книгъ? Не в^рн^е 
ли предполагать, что челов4къ долженъ заботиться о книгахъ и 
оберегать ихъ. Не ясно ли что и вторая защита не имйетъ ни
какого значешя. Не много можно сказать о третьей защита 
или о еобранш духовныхъ. Известно, что на Цейлон^ двЬ 

> секты: амарапурская и шамекая, и каждая изъ этихъ сектъ 
утверждаетъ о другой, что она не имйетъ надлежащаго по- 
свящемя или правилъ нравственности, что ея члены не суть 
монахи, А потому прежде, нежели искать защиты у собранья 
духовныхъ, нужно решить, гдЗ> эти духовные? И если бы да
же вопросъ объ этомъ былъ р4шенъ, къ чему это послу
жило бы? Безнравственность монаховъ достаточно известна: 
не увидали ли бы мы какъ сл'Ьпецъ слепца ведетъ? Буддшскимъ 
ли монахамъ, людямъ исполненнымъ страсти, зависти, нев£- 
жества руководить народомъ?

И на это отв^чалъ Гунананда и по своему совершенно 
разбилъ противника: если бы, началъ онъ, мой противникъ 
понималъ написанное, то не сталъ бы говорить такихъ несо
образностей. Написано, что смерть Будды им'Ьла три фазиса-*
1) смерть страстей, когда Гаутама сталъ Буддою, сидя въ 
Гай, подъ древомъ Бодхи (ficus religiosa); 2) смерть состав
ивши элементовъ его существа, въ КусинарЬ, и третья смерть:
3) смерть его мощей; она наетанетъ чрезъ пять тысячъ л4тъ 
посл'Ь второй или чрезъ двЬ тысячи пять сотъ лйтъ, считая 
отъ нашего времени. Тогда вс£ мощи соберутся около свя- 
таго древа въ Га4, примутъ форму живого Будды и послЬ 
краткой проповеди богамъ перестанутъ существовать. До этихъ 
лоръ достижеше Буддою Нирваны не полное, и съ в4рок>



долиться мощами или делать имъ приношешя, такое же свя
тое дело, какъ молитва или нриношеше живому Будде. А 
потому въ высшей степени несправедливо утверждать, что 
вл!яше Будды не существуетъ въ настоящее время. Защита 
отъ закона не значитъ иекаше убежища въ книгахъ пропо
веди, но и въ ихъ учеши; кто правильно уверовали въ это, 
тотъ будетъ спасенъ. Что касается до третьей защиты, то, 
конечно, при этомъ речь идетъ не о грешныхъ монахахъ, а 
о тйхъ, которые безгрешны и безетрастны. Относительно спо- 
ровъ между двумя сектами, Гунананда заметили, что достой
ные монахи не принимаютъ въ нихъ учасия.

Этимъ вопросомъ покончился диспутъ между хританам и 
и буддистами. Обе стороны разошлись, не убедивъ другъ 
друга и взаимно питая большую противъ прежняго ненависть.

Отчетъ объ этомъ диспуте напечатанъ на сингалезскомъ 
и англшскомъ языкахъ, изъ него можно видеть, съ какою 
изворотливостью Гунананда выходили изъ затруднительшгхъ 
положешй; онъ не старался убедить своихъ противниковъ, 
или разъяснить истину, ему нужно было подорвать въ народе 
довер1е къ миссюнерамъ и этого онъ достигъ вполне. Напа
дая на своихъ противниковъ, онъ перестроили по своему все 
ихъ учеше и выдвинули целый ряди дикихъ вопросовъ, ко
торые, вследств1е своей нелепости, поставляли миссюнеровъ 
въ затруднеше. И чего только онъ не говорили по поводу 
библейской исторш?! Онъ утверждали напримеръ, что хрис- 
йане всюду стараются обмануть тотъ народи, которому они 
проповедуютъ. Они, придя куда либо, и начавъ проповедь, 
даютъ своему богу то имя, которое уже передъ темъ чтилось 
народомъ.

Такъ, въ Калькутте, они называютъ своего бога именемъ 
Исвара, на Цейлоне именемъ Дев1янвахансе. И это делается 
не по необходимости, а съ целью обмануть народъ. Весьма



часто хриспане выпускаютъ отдельный части Библш, такъ 
напримеръ въ посл'Ьднемъ сингалезскомъ изданш выпущенъ 
стих!, Лев. XVII. 6. Д р и т а н е ,  вероятно, устыдились того, 
что станетъ известно, какъ они приносили жертвы чертямъ 
и вотъ они выпускаютъ это место изъ новаго издашя... Впро- 
чемъ, прибавилъ онъ затЬмъ, таковыя выпуски или прибавки 
д'Ьлаютъ только протестанты, католики не дйлаютъ этого и 
потому заслуживать великихъ похвалъ44. Ему замечали, что 
стихъ, о которомъ онъ говорилъ, не выпущенъ, а перестанов- 
ленъ, и въ новомъ изданщ онъ также находится. Но, Гуна- 
нанда не унимался и перешелъ къ толкованш стиха Б ь т я  
VI. 0. Кто свершаетъ, спрашивалъ онъ, ташя дела, раскаи
ваться въ которыхъ есть основаше?... Если вашъ Богъ все- 
в'Ьдущъ, онъ долженъ быль предвидеть лосл4детв1я своего 
творчества44... Разбитый и на этомъ пункте, онъ не останав
ливался, отяскивалъ новыя нападки, придирался къ словамъ, 
разбиралъ легенды, не понимая ни духа богодухновенной 
книги, ни высокой нравственности Евангел1я. Въ последней 
своей речи, защищая буддайскую космологт, онъ усумнился 
въ теорш Ньютона, обозвалъ ее скороспелою. Такого оратора 
выставил® буддисты и онъ имелъ успехъ.

Гунаианда очень деятеленъ, онъ постоянно путешествуётъ 
и проп0в4дуетъ народу* Къ европейцамъ онъ не чувствуетъ 
никакой ненависти, но не такъ къ миссюнерамъ. Въ 1874 г. 
явился случай выступить ему публично, съ новымъ блескомъ; 
въ этомъ году на Цейлоне началась агцтащя о секуляризащи 
храмовыхъ земель. На Цейлоне, почти въ каждомъ монастыре, 
кроме буддШскаго храма, есть непременно храмъ, посвящен
ный какому либо индусскому богу; къ большинству этихъ 
последнихъ храмовъ приписаны значительным земли, сдан
ный въ арендное содержаше различнымъ лицамъ; некоторые 
изъ арендаторовъ имеютъ земли въ потомственномъ арен-
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дованш, друие только срочные арендаторы. Среди этихъ лицъ 
и началась агитащя; о ближайшей причине къ тому между 
буддистами ходило много различныхъ слуховъ. Какъ бы то 
ни было, въ августе 1874 года губернатору и законодатель
ному совету была подана слйдующуя записка: „Memorial to 
the governor and legislative Council of the Demon Temple 
Tenats of Sabaragamuwa". Въ этой записке потомственные 
арендаторы говорятъ между прочимъ, что они ‘буддисты по 
в’Ьроиепов’Ьдашю и не считаютъ себя обязанными отправлять 
службу для храмовъ индусскихъ боговъ, ибо это противоре
чить ихъ религюзнымъ убеждешямъ.

Зат^мъ они указываютъ, что, не смотря на болыте до
ходы, храмы въ упадке, частью потому, что деньги присвои- 
ваюдся управителями храмовыхъ имущеетвъ, главнымъ же 
образомъ потому, что буддисты не заботятся объ индусскихъ 
храмахъ, не считаютъ ихъ местами молитвы, а увеселитель
ными учреждешями. Требуя своей эмансипацш, они предло
жили правительству доходы съ храмовыхъ земель обратить на 
учреждешя высшей школы.

HcTopiio свою въ поданной правительству записке они 
излагаютъ такимъ образомъ: Малабарсше цари Кандш были 
только номинально буддисты, на самомъ же деле они дер
жались хиндуизма, строили въ буддШскихъ монастыряхъ храмы 
своимъ любимымъ богамъ, дарили храмамъ богатыя, обшир
ным и населенным земли. Населеше этихъ земель обязано было 
отправлять службы, свершать обряды и церемонш, большею 
частью не согласные съ принципами Буддизма.

Ежегодно Кандайскш царь избиралъ и назначалъ къ каж
дому храму Васнаяка-ниламе т. е. главнаго светскаго чинов
ника храма; онъ былъ однакоже не безконтрольный управи
тель храмовыхъ земель; для того чтобы ограничить его ску
пость и самоуправство, и съ целью наблюдеюя за правиль-



нымъ унот|юблешемъ доходовъ областнымъ начальникомъ на
значался къ каждому х]>аму Мохоттала; сей послйднш чинов- 
никъ выбирался между населешемъ пршшсанныхъ къ храму 
:н‘мель и бнлъ также какъ и первый подчиненъ областному 
начальнику.

Когда англичане овладели островомъ, эта система наблю
ло Hi я за храмовммъ имуществомъ была ими только частью 
принята. Правительство назначало только Баснаяка-ниламе, 
и при томъ не на одинъ годъ, а сделало это назначеше по- 
жизненнымъ и самую должность не подчинило в4д4юю сво- 
ихъ governeinent agentoBb. Такой порядокъ продолжался до 
185*2 г. Въ этомъ году миссюнеры подняли крикъ противъ пра
вительства; ихъ оскорбляло то, что хританское правитель
ство заботится объ языческихъ храмахъ. Агитащя вызвала 
новое з&коноположеше; правительство отказалось назначать 
управителей храмовыми землями, предоставило самому насе- 
ленш выбирать Баснаяка-ниламе. Но выборная должность 
осталась по прежнему пожизненною; законоположение не- 
предусмотр’Ьло очень возможныхъ случаевъ: Баснаяка могъ 
оказаться челов'Ькомъ корыстнымъ или нерадивымъ, и не 
было возможности законно сменить его. Неполнота и не до
статочность закона оказались очень скоро: Баснаяка-ниламе 
всюду пеклись только о своемъ карман^, предоставляя самими 
богамъ заботиться о своихъ нуждахъ; храмы разваливались, 
службы же отправлялись, но управители храмовыми землями 
богатели.

Управители весьма мало рад&я о храмахъ, т4мъ самымъ 
были очень любезны арендаторами храмовыхъ земель; съ каж- 
дымъ годомъ съ этихъ посл’Ьднихъ требовалось все мен$е и 
мевгЬе обязательныхъ службъ. И еслибы такой порядокъ про
должался еще нисколько л4тъ, несомненно храмы развали
лись бы и арендаторы стали бы совершенно свободны отъ
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всякой обязательной службы. Но правительство нашло нуж- 
нымъ опять вмешаться въ д4ла храмоваго имущества и въ 
1871 г. издано было новое законоположеше, противъ котораго 
началось движете упомянутое вьппе.

Въ записке, поданной но этому поводу, правительству 
выставляется нисколько несовершенствъ новаго закона— глав- 
нымъ образомъ же поставляется на видъ и совершенно убе
дительно доказывается, что старое зло, т. е. злоулотреблешя 
управителей, не предовращается новымъ закономъ. Но, аренда
торы требовали не более точнаго* опред^лешя своихъ обя
занностей— или обязанностей Васнаяка-ниламе, они желали 
полной эмансипащи и говорили, что правительство обязав
шееся покровительствовать буддизму, не можетъ легально 
принуждать ихъ къ отправлешю службы индусскимъ богамъ.

Всл4дств1е какихъ бы причинъ ни началось это движете, 
нельзя не признать, что подписавшееся подъ запискою желали 
сделать доброе дЪло: притеснетя, которымъ подвергаются 
арендаторы, ни для кого не тайна на острове; вс^мъ изве
стно также, что доходы съ храмовыхъ земель редко обраща
ются на нужды храма. Но, добиваясь добраго указаконешя, 
агитаторы стали на совершенно ложную точку зр4шя. Дока
зать, .что служение богамъ, противно буддизму— н4тъ возмож
ности: боги рисуются, и иначе изображаются во вс^хъ буд- 
дШскихъ храмахъ.

Ввели-ли малабарсюе дари этотъ культъ, или онъ явился 
на Цейлонъ вследств1е другихъ причинъ, —  но онъ суще- 
ствуетъ теперь на острове, и нетъ возможности выделить его 
изъ буддизма. Р ед а й  буддистъ не молится богамъ, правда, 
тотъ кто по умнее, говорить: „я не богу молюсь, а прошу 
о его заступничестве передъ Буддою Агитаторы требовали 
такой реформы, вследств1е которой непременно уменьшатся 
доходы многихъ влгятельныхъ монаховъ, и все, кому грозило
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оскудеше финансовъ, были противъ реформы, а такихъ было 
не мало. Пар™, противная реформе, агитировала точно так
же какъ и реформаторы; писали въ газетахъ, собирали ми
тинги, составлялся адресъ, въ духе враждебномъ реформе.

Гунананда былъ однимъ изъ д’Ьятельныхъ противниковъ 
реформы, онъ разъезжали по острову, говорили речи къ на
роду, писалъ въ туземныхъ газетахъ и наконецъ, незадолго 
до моего отъезда съ острова, я  узналъ изъ газетъ, что на 
одномъ болыпомъ митинге въ Пелмадулл4 онъ сказали речь, 
произведшую сильную сенСащю въ народе. * Реформаторы го
ворили, что культъ боговъ противоречить основными прин
ципами буддизма, и что буддисты не держатся его, Гунананда 
же возвестили народу, что эти злонамеренные люди подкапы
ваются поди основашя буддизма, что боги есть, о нихъ гово
рится въ трехъ питакахъ (въ св. писанш), чтить ихъ нужно, 
ибо это предписывается въ буддайскихъ св. книгахъ. Доказать 
это ему было не трудно, но онъ пошелъ еще далее: свою 
речь онъ закончили, нарисовавъ картину ужасовъ, постигаю- 
щихъ техъ, кто отвергаетъ боговъ. Онъ зналъ въ какой 
суеверной толпе онъ говорили и его слово попало въ цель: 
народи сделали ему восторженную овацш. Его сторонники 
не скрывали, что въ своей речи онъ позволили себе. иска
жать св. слово Будды; онъ не былъ человекомъ, останавли
вающимся передъ такими мелочами. Билъ на проломи и до
бился своего, адресъ, противный реформе, состоялся въ Пел- 
мадулле.

Вскоре после того я уехалъ съ Цейлона и, странствуя 
по Индш, не имели возможности узнать, чемъ кончилась 
вся эта агитащя. .



Курунегала и серебряный монастырь.
1.

Я прг&зжалъ нисколько разъ въ Курунегалу, но ни разу не 
ировелъ тамъ более двухъ недель. Курунегала или въ пере
воде „городъ Слоновой скалы“ есть главный городъ целой 
области; лежитъ онъ въ стороне отъ железной дороги, связы
вающей Коломбо и Канди. Попасть туда очень легко и даже 
удобно. Отъ станщи Полгахавела два раза въ день отправ
ляется въ городъ Слоновой скалы общественный экипажъ; за 
недорогую плату, не спеша, на хромыхъ лошадяхъ, но по 
прекрасной дорогЬ путешественникъ до'Ьзжаетъ до маленькаго 
городка, расположеннаго у подошвъ гранитныхъ холмовъ са- 
мыхъ разнообразныхъ и причудливыхъ формъ. Каждому холму, 
каждой скале народъ далъ особую и иногда очень меткую 
кличку; такъ одну скалу онъ назвалъ »слономъ“. Когда подъ
езжаешь къ городу, скала эта бросается въ глаза прежде 
всего; ея гладкая серая поверхность, рельефно выдающаяся 
среди окружающей зелени, действительно можетъ напомнить 
гигантскаго слона на страже у дороги. Скала дала имя и 
самому городу.

Кроме этой главной скалы, есть й другш: „черепаха 
слоновый бивень“ и т. д. Кругомъ города много буддйскихъ 

монастырей; они расположены но вершинамъ, у подошвъ окре-

III.
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стныхъ холмовъ: гнездятся но устунамъ скалъ въ стороне 
отъ бойкихъ месть. въ лесной чапгЬ, среди гигантскихъ ко- 
копшыхъ иальмъ. Монастыри большею частью не богатые, 
не больппе; одинъ храмъ, пять-шесть монаховъ, а иногда и 
того Monte; но въ каждомъ есть однако же что нибудь любо
пытное: или богатая библютека, или какой нибудь остатокъ 
глубокой давности, какая нибудь надпись, высеченная на 
екал!; и т. д.

Въ XIV ет. городъ Слоновой скалы былъ столицею; здесь 
былъ царсшй дворецъ и хранилась высшая буддшская свя
тыня: „зубъ Вуддыи: но монастыри и остатки древностей, 
находимые въ провинцш, принадлежать къ более ранней 
эпохе и до сихъ поръ, на десятки миль кругомъ города,, во 
все сто}юны, по уступамъ гранитныхъ холмовъ, доживаютъ 
иоследше дни ныне заброшенные архитектурные памятники 
глубокой древности. Самый гор'одъ не оригиналенъ и некра
сива какъ и большинство маленькихъ городовъ Цейлона. 
Онъ не виденъ изъ дали, домики совершенно исчезаютъ въ 
густой зелени: одно общие кокосовыхъ деревъ, да весьма не- 
щмятный запахъ кокосоваго масла даютъ знать, что прибли
жаешься къ жилому месту. И только когда проедешь глав
ную улицу и станешь приближаться къ тому месту, где не
когда стоялъ царсшй дворецъ и храмъ „зуба Будды*, а те
перь среди роекошнаго сада въ европейскомъ вкусе белеется 
домъ областнаго начальника (governement agent),* догадается, 
нто въехалъ въ городъ.

Прямо за домомъ областнаго начальника, въ близкомъ 
разстояши отъ города начинается крутой подъемъ по сколь
зкой гранитной поверхности на холмъ, прозванный „ Ч ерепа- 
х ш \  Взбираться на вершину не легко; туда, однакоже, не 
боится идти даже и тотъ, кто совершенно равнодушенъ ко 
всякимъ древностямъ. И люди зорюе чего только не ви-



?ятъ оттуда! Говорить, что въ ясное утро (а на Цейлоне такое 
утро, почти что каждый день) съ вершины холма вид'Ьнъ въ 
далек']’» Лдамсъ-Пикъ, т. е. святая гора, на которой, какъ 
известно, иоказываготъ гсмьдъ Будды*. Такой же сл'бдъ, но 
менынихъ размгЬровъ. вмсЬченъ и здесь на холме „ Черепаха*. 
Г.тбдъ этотъ по своей величине и <|юрме весьма мало напо- 
минлетъ человечесюй.

Разсказываютъ, что какая-то благочестивая царица поже
лала почтить .,сл1дъ Будды”: но физической слабости она не 
могла предпринять труднаго восхождешя на крутую гору, а 
потому для нея было сделано вЬрное изображеше святыни, 
поближе и въ месте бол'Ье удобномъ.

Сл4дь окруженъ каменною оградою, но доступъ къ свя
тыне совершенно евободенъ. Следу д^лаютъ приношешя изъ 
цв'Ьтовъ, кругомъ его ходить, бормоча молитвы, кашя кому 
въ голову взбредутъ.

Я взбирался на этотъ холмъ въ одинъ изъ иервыхъ дней 
своего иргЬзда въ Курунегалу. Хотя то было рано утромъ, 
вскоре иосле шести часовъ, но когда я взошелъ на вершину,V 
монахи уже ушли изъ монастыря; обыкновенно, въ этотъ часъ 
они, забравъ свои чаши, иногда очень вместительный пле
тенки, и препоясавъ свои желтыя чивары, пускаются соби
рать милостыню. Одинъ только старецъ съ больною ногою 
оставался въ монастыре; по болезни и старости онъ не могъ 
бродить за милостынею. Добродушно, и какъ то глупо улы
баясь во весь ротъ, старецъ объявилъ мне, что онъ неуче
ный, книгъ не держитъ и воообще не читаетъ ихъ. Онъ во- 
дилъ меня по вершине, показывалъ следъ „вещаго“, кое 
каше остатки древности, водоемъ. Толковать, где стояла Ма- 
лигава, или храмъ съ мощами Будды, т. е. его зубомъ. На 
вершине, раннимъ утромъ и въ кельяхъ, и на неболыпомъ 
дворике, въ тени, очень прохладно; но, среди дня, жара здесь,
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отъ раекаленнаго гранита делается нестерпимою. Пока я си
деть на вершин^. въ монастырь стали являться богомольцы; 
ихъ было не много. Пришелъ какой-то старикъ; долго и систе
матически раекладывалъ онъ цв^ты нредъ сл&домъ, все время 
бормоча себ'Ь что-то подъ носъ. Приб'Ьжалъ какой-то мальчилг- 
ка. и онъ тамъ же пребойко отрапортовалъ какую-то молитву, 
выпуская изъ нея отдельным слова и перевирая друия. Спу
скался я оттуда другою дорогою, почему-то оставленною; при
ходилось пробираться среди высокой травы, но все время въ 
т£*ни лкной чащи. Мн4 говорили, что, не смотря на близость 
города, здЬсь не р4дко попадаются маленьюе цейлонсюе тигры. 
За нисколько дней до моего прихода, одного изъ нихъ убили 
у самого монастыря.

Городъ, какъ я сказалъ, не красивъ и самъ по себ4 ни- 
ч4мъ не былъ любопытенъ; но побывать въ немъ стоить 
ради окрестностей. Было время, и еще очень недавнее, когда 
въ Курунегальскуго провинцш йзжали охотиться на слоновъ; 
слоны тамъ есть и до с ихъ поръ, но далеко не въ томъ оби- 
лш, о какомъ мы знаемъ изъ разсказовъ нутешественниковъ 
и цейлонскихъ старожиловъ. Быть можетъ и древностямъ гро
зить таже участь; ихъ еще много до сихъ поръ, но не ща
димый и не охраняемыя даже тЗ>ми, въ глазахъ кого он4, 
казалось, должны были бы быть священными памятники 
древняго искусства, исчезаютъ мало но малу. Случалось ви
деть обломки великолйпныхъ гранитныхъ колоннъ, карнизы, 
куски карнизовъ разбросанными кругомъ какого нибудь мо
настыря, въ л4су, — безъ всякаго дризора. Мало кто изъ ту- 
земцевъ интересуется и ценить древности; большинство- даже 
1:акъ то презрительно относится къ памятникамъ прошлаго 
велич1я и родной исчезнувшей цивилизащи; не р4дко бываетъ, 
что ихъ подбираютъ изъ глуши не для того чтобы сохранить, 
а для новыхъ безобразныхъ построекъ: изъ кусковъ массшв-
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наго карниза сложатъ лисенку въ кель'Ь. или же употребятъ 
древность на что либо такое, отъ чего она въ нисколько л4тъ 
сгинетъ. *

На Цейлон!; въ народ!» еще не пробудился интересъ къ 
его прошедшему. Если кто здЬсь изучаеть старину, такъ это 
англичане; да и тЬхъ не много. Большинство же англШскихъ 
высокообразованныхъ чиновниковъ смотритъ на всякую древ
ность, будь то рукописи, или развалины, какъ на „rubbish".— 
„Сколько же здг];;*ь чуши нанисано!" говорилъ при мнй одинъ 
англичанинъ, перелистывая древнюю рукопись, которую онъ 
не узгЬлъ читать. Дурной примерь заразителенъ. И хотя син- 
галезцы далеко ни дикари, особенно т!> изъ нихъ, которые 
находятся въ пбстоянныхъ сношешяхъ съ англичанами, но 
они стараются подражать англичанамъ, и какъ гЬ свысока 
смотрятъ на все местное, такъ и англизированные сингалезцы 
пренебрегаготъ т4мъ, что должно бы составлять ихъ гордость. 
Типъ оевронеившагося сингалезца, од&гаго въ полу-европей- 
сшй костгомъ, говорящаго по-англшски, читающаго англШ- 
сшя книжонки и газеты, очень любопытенъ и назидателенъ. 
Съ однимъ изъ такихъ туземцевъ инЪ пришлось познако
миться въ Курунегалк Сингалезецъ, къ которому я им’Ьлъ'/ 
рекомендательное' письмо, состоялъ на англШской службу за- 
нималъ онъ мЬсто, какъ и вс4 туземцы на Цейлон'Ь, очень 
неважное, но это не мешало ему называть себя „высшимъ 
изъ туземцевъ въ городЬ и цктой провинции^ ЧеловЬкъ уже 
не молодой, онъ былъ очень тшгичнымъ нредставителемъ Цей
лона подъ гегемошею англо-саксонцевъ. Его ркчь, нарядъ, 
складъ убкждешй, полуообразоваше, все въ немъ бросалось 
въ глаза и было курьезно. Говорилъ онъ по-англшски бойко, 
но съ туземнымъ акцентомъ. Одевался франтовски, но очень 
оригинально; весь костюмъ, начиная отъ шляпы и кончая 
башмаками, былъ европейский. Коротенькш фартучекъ едва

5*



напоминалъ национальную юбку (камбой) *). Съ сингалезскимъ 
пучкомъ и гребнемъ онъ совершенно разетался; и камбой онъ 
носилъ только для того, чтобы не сочли его за ,,бюргера% 
или человека смешанна™ ироисхождешя, вс4ми ирезираемаго 
члена общества. Подражая англичанамъ, своимъ господамъ, 
онъ охотно толковалъ объ европейской политик^; но, о гео- 
графш Европы им’блъ очень смутныя понят!я и постоянно 
югЬшивалъ Россш съ Турщею. Семья его была не мен£е ори
гинальна: онъ самъ быль христниномъ, жена строгою буд
дисткою, хаживала по богомольямъ и веровала, что устроеше 
пллсокъ въ честь чертей (yakkho) излечиваетъ отъ трудныхъ 
болезней; дочери испов'Ьдывали хрисйанскую религш, стар- 
mift сынъ былъ буддистомъ, воспитывался въ англшской шко
ле, и ув'Ьрялъ, что не знаетъ сингалезской азбуки.

Разъ мой знакомецъ пригласилъ меня къ ce6i; жилъ онъ 
въ стороне отъ главной улицы, около католической церкви, 
въ еобственномъ дом4; роскошный цветочный садъ окружалъ 
его жилище: садомъ онъ занимался съ любовью и знатемъ 
дела. Цветовъ было множество и разсажены они были съ боль- 
шимъ вкусомъ. Такъ какъ я пришелъ къ нему рано утромъ, 
то вся семья была въ сборе. Хозяинъ и хозяйка гуляли по 
саду и оба были безъ башмаковъ и чулокъ. Хозяйка кроме 
того была одета въ нацюнальный, сингалезсюй костюмъ, безъ 
всякихъ европейскихъ затей.

— Могу я васъ представить m-rs Ж.?“ развязно познако- 
милъ меня хозяинъ съ супругою. M-rs протянула черную руку 
съ растопыренными пальцами.

— „ Will you take something? A glass of cherry?“ допра- 
шивалъ меня хозяинъ, зная по наслышке, что англичане уго-

*) Камоой юбка, которую на Цейлон'! носятъ и мужчины и женщины. 
Ч!мъ цивилизованнее сингалезедъ, гбмъ короче его юбка.
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щаютъ иногда хересомъ, только конечно не въ шесть часовъ 
утра, какъ то было у m-r Ж. Въ домй, куда мы загЬмъ 
отправились, и откуда неслись звуки фортепьяно (одна изъ 
миссъ упражнялась) все было устроено по англшскому образ
цу. Та же мебель и т£ же украшешя, какъ въ любой drawing 
room небогатыхъ англичанъ. Хозяинъ хвастался плохими ли- 
тограф]'ями и дешевыми издкиями англшской мануфактуры. 
Съ женою онъ разговаривалъ на родномъ язык4, такъ какъ 
m-rs другаго не знала; но съ миссъ и мистеромъ Ж. переки
дывался англ1йскими словами. Младппй мистеръ, разодетый 
по туземному, иными словами совершенно голый. б$галъ тутъ 
же. Мальчикъ упрямился и не хогЬлъ брать ванны, не смотря 
на увЗицатя няньки.

— „Go, Sir! Take your bath!44 уговаривалъ отецъ голыша.
Вся сцена, особенно же англшская р^чь отца къ голышу, 

сингалезскому мальчику, несмотря на свой комизмъ, напом
нили мн4 подобныя же явлешя на далекой родин'Ь. Люди, 
подобные Ж., воспитанные въ англШскихъ школахъ, гд4 ихъ 
выучивали европейской истор1и и географш и совс^мъ не учи
ли родной исторш и географш, конечно не могутъ правильно 
оценить родной старины, на которую они смотрятъ чужими 
глазами.

. 2.

Иередъ моимъ отъ-Ьздомь изъ Коломбо въ Курунегалу, мн£ 
много говорили о Серебряномъ монастыре (Ridivih&re), осо
бенно же объ его богатой библютекй. Проживъ нисколько 
дней въ Курунегал'Ь, и осмотр’Ёвъ ближайшая окрестности, я 
собрался 4хать въ Серебряный монастырь. 'Ьхатъ приходилось 
на быкахъ, въ туземной телегй, или банды, но очень дурной 
дорогй, съ холма на холмъ. За цйлую милю до монастыря 
нужно было выйти изъ Санди и идти въ гору пЬшкомъ. Кру-
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гомъ виднелись громадныя глыбы гранита среди роскошней
шей растительности. Мы шли лесомъ, по узенькой тропинке; 
но и въ тени жара была невыносима; ни малейшаго ветерка 
не было въ воздухе; невозмутимая тишь стояла кругомъ; не 
гаелестилъ листъ, и зверь и птицы присмирели въ лесу. Молча 
двигался и нашъ небольшой караванъ. Наконецъ мы достигли 
подошвы горы, на уступахъ которой выстроенъ монастырь. 
Искусственная лестница вела на вершину, по довольно кру
тому склону горы, вся гранитная поверхность котораго была 
изсечена въ ступени, кое-где совершенно правильно обтесан- 
ныя. Взбираясь по нимъ, мы достигли того уступа, на кото- 
ромъ выстроены храмы и.здашя келШ. Это-то и былъ „Се
ребряный монастырь11. Разеказываютъ различно о томъ, когда 
и кто его построюсь; въ его древности однакоже нельзя со
мневаться; все скалы кругомъ изсечены очень древними над
писями; къ сожалеюю въ нихъ не встречается ни одного 
историческаго имени. Говорить, что царь, который заложилъ 
ему основаше, почему-то не имелъ денегъ докончить по
стройки. Благочестивый царь помолился Будде и молитва его 
была услышана; изъ трещины одной скалы потекло серебро, 
на которое онъ и достроилъ монастырь, названный вследсше 
этого чуда „ Серебряными*.

Ни храмы, ни здашя келш здесь не поражаютъ грандюз- 
ностыо и обширностью. На Цейлоне большинство храмовъ 
выстроены по одному образцу и редко бываютъ велики, такъ 
какъ общественныхъ богослужешй цейлонже буддисты не 
имеютъ. Утромъ богомольцы сходятся не съ разу; каждый 
сделавъ изображен® Будды приношёше цветовъ и прочтя 
молитву, уходить; ему на смену является новый, за нимъ 
приходить треяй и т. д. Понятно, что просторныхъ пом$- 
щетй для такого рода молитвъ не требуется. Наиболее рас
пространенный планъ по которому воздвигаются буддайсю'е
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храмы на Цейлоне, очень просты всего чаще храмы квад
ратны въ основанш. безъ оконъ и съ внешней стороны ни 
чймъ неукрашены. Входная дверь, большею частью обращена 
на востокъ, какъ-бы для того, чтобы первые лучи восходя
ща го солнца освещали изображение „великаго Учителя 
обыкновенно это изображеше помещается прямо передъ дверь
ми. Передъ святымъ изображешемъ стоить алтарь, весь усе
янный цветами, непременно благоухающими; тутъ же, на ал
таре. или съ боку на полу стоять светильники и весьма ча
сто масса такихъ приношешй, смыслъ которыхъ до крайности 
загадоченъ. Чего только не приносить благочестивый буддистъ 
въ свой храмъ, чемъ только не старается изукрасить его. 
Листки английской иллюстращи, ярлыки съ бутылокъ, плох1я 
литографш приклеиваются въ виде украшенш къ стенамъ 
храма. Но въ более богатыхъ храмахъ стены покрыты живо-^ 
нисью; чаще всего изображаются различным перерождешя 
Будды, или его ученики. Иногда вместо одного болынаго 
изображеюя Будды, ихъ несколько въ храме, въ различныхъ 
видахъ; или Будда изображенъ лежащимъ на одномъ боку, 
моментъ его вступления въ нирвану, или стоящимъ съ при
поднятою правою рукою, какъ проповедникъ, или онъ изоб
раженъ созерцающимъ, въ сидящемъ положеши. Все три изоб
ражения делаются по образцамъ разъ на всегда установлен
ным^ и уклоняться отъ которыхъ не приходить въ голову 
местнымъ художникамъ. Въ этихъ мраморныхъ, деревян- 
ныхъ, бронзовыхъ, гранитныхъ воспроизведетяхъ лица вели
каго учителя, не подметишь не только мысли, но весьма ча
сто подоб1я человеческаго образа. На дворе храма есть непре
менно ступа и дерево Боди (ficus religiosa). Подъ ступою не
пременно хранится частица какихъ нибудь мощей, Богъ знаетъ 
откуда взятыхъ и какимъ образомъ зашедшихъ въ монастырь. 
Дерево Боди непременно происходить отъ того дерева, что
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до сихъ поръ стоить въ Гае и, сидя подъ которымъ, муд- 
рецъ изъ рода Сакьевъ прозр4лъ и урузум4лъ четыре свя
тая истины. Нредъ тою и другою святынею благочестивые 
буддисты молятся и совернгаютъ приношения. Въ стороне, но 
не въ делекомъ разстояши отъ храма, стоить здаше, где жи- 
вутъ монахи. Маленыая, полутемныя комнатки почти всегда 
очень опрятны. Убранство ихъ очень просто: постель, неболь
шая скамейка, циновка на полу, медная ваза, вместо пле- 
вальницы, вотъ и все, что найдется въ келье небогатая 
монастыря. Монахъ, обыкновенно принимаетъ, сидя на пос- - 

'теле; веруюпце помещаются по ниже его, на цыновке, или 
низенькихъ скамейкахъ у его ногъ. Таково правило: монахъ 
лице священное, онъ не разговариваетъ, а поучаетъ. А по
тому и садится всегда выше м!ряняна; когда для него нйтъ 
высокаго седалища, онъ взлезаетъ на столь. Для европейца, 
нришедшаго въ келью къ монаху, впрочемъ делается исклю- 
чеше; ему обыкновенно находится стулъ, иногда покрываемый 
б4лою тканью, въ знакъ уваженья къ дорогому гостю. Таковъ 
обпцй характеръ монастырскихъ построекъ на Цейлоне. Въ 
богатыхъ монастыряхъ, напр., около Галле или Ратнапура все 
съ большою роскошью; тамъ и храмы больше, разукрашенное; 
въ более просторныхъ кельяхъ мебель разнообразна и болОе 
удобна; широшя крытая галлереи окружаютъ здашя. Въ осо- 
быхъ здашяхъ монахи обедаютъ; у нихъ есть просторные 
купальни, сады въ монастыре; библютека помещается въ осо- 
бомъ здаши. На дворе стоить крытый, просторный павильону 
въ которомъ съ каеедры произносится проповедь. Въ „Сере- 
бряномъ монастыре, лежащемь въ захолустье не было ни ка
кой роскоши и никакихъ нововведешй. Все здесь было по 
старинному, и два храма хотя на видъ и не очень тарые, 
выстроены были такъ, какъ храмы строились въ глубокую 
старину. Строитель воспользовался для. задней, противуполож-



ной входу стены нолунаклонною скалою'1 и къ ней ирид'Ьлалъ 
три стены изъ кирпича. Въ храме по меньше скала образуетъ 
заднюю стену и иотолокъ. Подъ сводомъ поставлена сидящая 
фигура Будды и стены украшены образами бу;сцйскихъ свя- 
тыхъ. Монахи уверяли, что храмъ выстроенъ еще до Р. X., 
царемъ Дуттагамини; но это извеспе. более нежели сомни
тельно. При входе въ этотъ храмъ, на лево стоить неболь
шое корытцо съ водою. ВгЬрующимъ предоставляется омывать 
руки, передъ ириношешемъ цв^товь. На лево отъ храма 
стоялъ другой неотстроенный. Большой храмъ выстроенъ 
также, какъ и храмъ по меньше. Но въ томъ мгЬстгЬ, где 
онъ стоить, скала склоняется подъ болыиимъ угломъ. и это 
обстоятельство дало возможность воздвигнуть двухъ-этажное 
здаше. Нижшй этажъ подходить подъ самую скалу, которая 
образуетъ въ этомъ месте сводъ. Верхшй выстуиаетъ изъ 
подъ навеса скалы и им'Ьегъ крышу. Часть скалы непосред
ственно возвышающаяся надъ нижнимъ этажемъ, въ томъ 
лгЬсгЪ, гд'Ь она не застроена верхнимъ, покрыта фресками; 
краски и очерташя фигуръ, сильно пострадали отъ времени 
и погоды. Въ большомъ храме всЬ стены покрыты фресками, 
изображающими иерерождешя Будды. О громадной статуй Буд
ды проповедника разсказываютъ, что она была привезена изъ 
(Хама: но относятъ это къ такой отдаленной эпохе, когда по 
всей вероятности въ (Хаме и не знали буддизма. Передъ 
статуей лежать два громадныхъ елоновыхъ бивня, подарокъ 
КандШекаго царя Киртишири. КандШсые цари любили посе
щать этотъ монастырь. До сихъ поръ сохранилась намять объ 
ихъ благочестш и щедротахъ. Для нихъ была устроена опо
чивальня въ самомъ храме. Дверь, ведущая въ этотъ покой, 
можетъ дать очень хорошее понййе о роскоши и процветании 
иескусетва въ ихъ время. Она разукрашена тонкою и разно
образною резьбою изъ слоновой кости; простота и изящество
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работы выделяются сфеди другихъ ноиМшихъ украшешй, раз
ложении хь по храму и невольно бросается въ глаза. Внеш
няя сторона втораго этажа покрыта грубо сделанными изоб- 
ражешями нтицъ (kokila Cuculus indicus); и среди ихъ, для 
вящей красы, поставлена гипсовая кошка китайской работы. 
Несколько повыше того места, где стоять храмы, на вер
шине одной изъ скаль, показываютъ два следа святаго Ин- 
дагутта: предъ ними стоялъ каменный алтарь съ цветами. 
Следы ни формою, ни величиною нисколько не напоминаютъ 
человеческихъ. Святынь въ этомъ монастыре множество. Въ 
пдномъ месте, на гладкой скале вылеплено изъ глины изоб- 
ражеше змея*), которому также молятся. Гостеприимные мо
нахи охотно показываютъ не только свои святыни, древности, 
но и все прелести своего местопребывашя. После осмотра 
надписей они потащили меня на вершину выдающагося пика, 
съ отвесными боками; кругомъ вились каю'я то ползупця рас- 
теш'я. Мы стали карабкаться на верхъ, цепляясь за ихъ ветви 
и корни, и наконецъ добрались до довольно просторной пло
щадки, где нашли очень древнюю, но совершенно вытертую 
надпись. Дождь, а можетъ быть и подошвы любителей широ- 
кихъ видовъ, не пощадили отдельныхъ буквъ въ надписи. 
Мы простояли у надписи съ четверть часа. Начинались юж
ные сумерки, коротюя, но, по своей прохладе, необыкновенно 
irpiHTHfM после дневнаго зноя. Выло однако же еще на столько 
светло, что въ низу, среди-леснаго пейзажа ясно различались 
зеленеются рисовыя поля, изрезанныя канавками въ правиль
ные квадратики. Пронесся ветерокъ, все зашумело иг заколы
халось кругомъ.

Когда совсемъ стемнело, мы спустились внизъ и пошли 
въ келью. Все кельи этого монастыря помещались въ одномъ

*) ЗмМ этоть называется Муталинда.



зданш, въ средин^ котораго находился небольшой открытый 
дворъ; раскидистыя вйтви дерева Mai, растушаго по сере- 
динй двора, днемъ заслоняли отъ вертикальныхъ лучей солнца, 
какъ кельи, такъ и узенькую крытую террасу, шедшую кру- 
гомъ двора. На террасу открывались двери изъ темныхъ ни- 
;к‘нькихъ каморокъ, въ которыхъ жили монахи. Монахи, придя 
домой, стали совершать вечернее молеше; человйкъ шесть со
бралось въ кельй по^сросторнйе и разсйлись на полу, на ци- 
новкахъ. Одинъ изъ нихъ, постарш е и побойчее другихъ, 
читалъ на распйвъ известный оуддШсшй молитвенникъ (pint). 
Какъ во всйхъ древнййшихъ буддшскихъ памятникахъ, такъ и 
въ этомъ молитвенник^, въ каждой главй сказывается необыкно
венно широкая любовь ко всему сущему. И какъ просто, но вмй- 
erfc съ тймъ поэтически, изливалось молитвенное настроеше.

Безъискуственныя слова, ясно и не  ̂^шЬшно распйваемыя 
получали какую-то особую прелесть среди настоящей обста
новки. Это настроеше, эти слова любви, казалось были вну
шены и вызваны тою роскошного картиною тропическаго Mipa, 
которая сейчасъ была у насъ передъ глазами. —  Въ начала 
говорилось: „видимыя и невидимыя существа, что бли&^меня,. 
и тй кто въ дали, да будутъ вей счастливы. Да будетъ ра
достно все сущее!

—  „Не вредите одинъ другому; ни гдй, никого не пре
зирайте. И одинъ другому не пожелайте зла.

—  Какъ мать, жертвуя жизнью, охраняетъ свое дитя, такъ 
и ты безгранично возлюби все сущее! “

Закончивая свое молеше, буддистъ говорить:
—  „Въ л ic y -ли, подъ тйнью древа, въ пустынй-ли, о 

братья, помните Вйщаго, и не будетъ вамъ страха! “
Этотъ, „ вгьщгй и училъ въ другомъ мйсгй молитвенника: 

„Я возлюбилъ змйя и птицу. И звйря и наейком^гф 
я возлюбилъ.
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— „Ни зкЬрь. ни птица не обидели меня; ни зкЬрь, ни 
насекомое не обидели меня!“

Долго съ вечера мнй слышалось меланхолическое, одно
образное полупгЬше монаховъ. А снаружи доносились разно
образные звуки ночной жизни въ лйсу; шелестъ, жужжаше 
какихъ-то наеЬкомыхъ и rpoMKie крики звЬрей.

Наконецъ я отправился къ себ£ въ келью. Гостеприимные 
монахи приготовили мн4 ночлегъ съ роскошью. B et ст4ны 
коморки были обиты разными бумажными тканями, а на кро
вати нуховиковъ и подушекъ было бол'Ье нежели необходимо.

3.

Не могу не упомянуть, хотя бы въ не многихъ словахъ, 
о дуухъ нрим'Ьчательныхъ м'Ьстахъ въ Курунегальской области 
(N. W. province).

Оба м^ста любопытны въ археологическомъ отношеши 
и лежать въ недалекомъ разстоянш отъ Курунегалу. Первое 
носить назваюе Кандалува, и лежитъ на сЬверо-востокъ отъ 
главнаго города, второе называется Нарамагамшгля и нахо
дится въ противоположной сторонЬ, на С.-З. по дорогЬ въ 
Путламъ. ,

12-го Августа на разсв4т4 я вы’Ьхалъ на быкахъ по трин- 
комалйской дорогЬ. Быки попались св4ж1е и сильные; въ 
каше нибудь три часа мы сделали около семи миль и оста
новились завтракать въ деревеньк'Ь Дахаль-гамув4. Тутъ не
было кгязеннаго Rest-hous‘a и пришлось пользоваться рядуш- 
нымъ гостепршмствомъ араЦи, т. е. волостнаго головы.

Домъ сельскаго чиновника внутри й снаружи, ббличалъ 
хозяйство человека зажиточнаго и распорядительна™. На 
дворй, въ комнатахъ была необыкновенная чистота и поря- 
докъ. Крытая галлерея, не очень широкая шла вокругъ всего 
двора: на нее выходило нисколько дверей, ведущихъ въ раз-



личныя покои. Стены хозяйской опочивальни были обиты 
бумажными тканями, а но полу разостланы были чистая ци
новки; на иоетелЪ б'ЬлЪло чистейшее белье. Въ другихъ ко- 
моркахъ небыло такой-же роскоши: глиняныя стены и иолы 
оставались нич'Ьмъ не покрытыми, но опрятность и норядокъ 
замечался и въ нихъ.

ГТа дворе было людно; у хозяина большая семья и много 
рабочихъ. Не мало сошлось также сельчанъ посмотреть на 
р'йдкаго въ этихъ местахъ европейца.

Въ стороне отъ большой дороги, среди густаго мелко
лесья у деревеньки Баталгодавева находятся остатки какой- 
то древней и громадной постройки. Здесь въ расщелине двухъ 
холмовъ — лежитъ масса гранитныхъ столбовъ и колонъ; на 
некоторыхъ изъ нихъ есть вырезанным надписи, впрочемъ 
очень не древшя, новейшею сингалезскою азбукою. Тутъ по
казываюсь место, где когда-то былъ очень обширный прудъ.

Монастырь Кандалува находится въ близкомъ разстояюи 
отсюда. Также какъ и Серебряный монастырь онъ располо- 
женъ на вершине холма, куда взбирается по ступенямъ вы- 
сеченнымъ изъ гранита. Онъ не такъ богатъ святынями какъ 
Серебрянный, и не пользуются большою известностью на ост
рове, но судя по надписямъ Кандалува должно быть место 
очень древнее. .

Здесь есть очень много храмовъ. Главный окруженъ кры
тою галллереею, на деревянныхъ столбахъ которой Спадаются < 
изображешя двуглавой птицы.

Древшя надписи находятся въ некоторомъ разстояши отъ 
монастыря въ Медир1авихаре. Переночевавъ въ монастыре, я 
отправился въ Аранкале, где находится одна изъ любопыт- 
нейшихь развалинъ острова. Дорога туда идетъ лесомъ и 
очень дурна, лесъ такъ разросся, что въ некоторыхъ мес- 
тахъ быки отказывались пробираться чрезъ него и нужна



было расчищать дорогу. По счастью пере'Ьздъ бьглъ не ве- 
ликъ и мы скоро достигли развалинъ. ОнгЬ очень обширны 
и загадочны: трудно определить, былъ-ли то обширный мо
настырь или-же царсюй дворецъ?

Тутъ есть остатки храма, два водоема, обширная террасса 
вдоль холма, гроты и великолепная лестница на террассу. 
Все это высечено изъ грггнита и сделано было не кое-какъ, 
а очень отчетливо, но безъ всякихъ украшешй и безъ вся
кой резьбы. Въ народе это место называется Макул-гал-лена. 
Я не виделъ здесь ни надписей, ни какихъ либо святыхъ изо
бражены и до сихъ иоръ не могу себе определить, какъ это 
место называлось въ древности, или что тутъ было?

Второе место, о которомъ я упоминалъ выше, лежитъ на 
С.-З. отъ Курунегалы, по большой Путламской дороге, и на
зывается Парамаканда. Здесь есть несколько развалинъ и 
старыхъ прудовъ, около которыхъ сохранились очень древшя 
надписи, хотя и безъ датъ.

Въ надписи которая высечена надъ храмомъ ясно читается: 
paramaka-abayaputa paramaka tisaha lene agata-anagata catu 
disasagasa, т. e. гротъ Тиссы (звашемъ?) paramaka (?) сына 
Абая (вм. Абхая) (звашемъ?) paramaka (?) (назначенный для) 
настоящей и будущей санги четырехъ странъ света.

Надпись высеченная около пруда (Galwewa) гораздо длин
нее, но и въ ней встречаются тезке имена. Она тянется на 
десять футовъ вдоль берега и также очень ясна. Форма 
буквъ та же, но самыя буквы значительно крупнее.
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Анурадхапура и окрестности.
1.

Я ■Гхалъ въ Анурадхапуру не тою обычною торною дохм »- 
гою. которая почти всегда выбирается путешественниками: и 
хотя видЬлъ не много любопытнаго во время моего стран- 
ств1я, но вообще остался доволенъ своимъ выборомъ, ибо по
смотреть на Цейлонъ не съ казового конца.

Часть пути я сд4лалъ на лонгадяхъ вмйсгЬ съ однимъ 
англШскимъ чиновникомъ. 14-го Сентября часовъ около пяти 
по полудни мы выехали изъ Курунегалы по Путталамской 
дорог’Ь въ Вар1апола, гд'Ь моему спутнику былъ ириготовленъ 
торжественный пр1емъ: местный власти изъ туземцевъ ждали 
пртЬзда начальника и встретили его за ц'Ьлую милю до Rest- 
house’a.

Густая толпа двигалась намъ на встречу съ факелами 
(ибо уже начинало темнеть), бубнами, барабанами, плясунами 
и певцами. Высокая торжественная арка, увитая зеленью, 
стояла передъ R est-house’oMT.

ЗдЬсь мы ночевали и отправились дал'Ье въ Баллаллу. Чрезъ 
дв-Ь мили мы свернули съ большой дороги на малую и по
ехали среди заброшенныхъ рисовыхъ полей. По словамъ мо-V 
его спутника въ сЬверозападной провинщи до пятидесяти 
тысячъ акровъ заброшенныхъ полей. Л/Ьса рубятся, искусст



венное о[юшеш> сильно запущено, и какъ сл^дств1‘е этого яв
ляется ежегодный неурожай рису, и оставлеше полей необ
работанными.

Въ Баллалл1> наеъ ожидалъ такой-же торжественный щмемъ. 
Здесь мы разстались. ибо я ноехалъ на востокъ, къ развали- 
намъ Япаху, мой же спутникъ новернулъ въ противополож
ную сторону,—Отъ Баллаллы до Япаху нйтъ даже и малой до- 
}юги: приходится ехать чуть-ли не ц4ликомъ среди мелколесья.

Быки на которыхъ я ехалъ, начиная съ Баллалльг, едва та
щили ноги и делали не более мили въ часъ.

Япаху развалины столицы XIГ века. Цейлоншя хроники 
сообщаютъ объ этомъ месте очень скудныя подробности; из
вестно только, что въ начале XIV в. здесь была резиден
ция царя Бхуванекабаху и ев, Зубъ (мощи Будды) хранился 
здесь. Самые развалины были открыты недавно, до сихъ 
норъ плохо наследованы, хотя уже многое вывезено отсюда 
въ Курунегалу.

Въ ближайшемъ разстояши отъ Япаху нетъ селения-, но 
среди самыхъ развалинъ уцелелъ небольшой монастырь.

Онъ лепится у подошвы совершенно отвесной скалы 
среди высокихъ, гЬнистыхъ пальмъ. Я нашелъ въ немъ од
ного только престарелаго монаха. Онъ былъ очень гостепрш- 
менъ и отвелъ мне помещение въ Дхармасалй, т. е. въ здаши 
предназначенномъ для проповеди. Но такъ какъ монахъ про
поведей не произносилъ, да и некому было ихъ слушать, то 
здаше стояло заброшеннымъ; кроме крикливаго петуха въ 
немъ не было другихъ обитателей.

Въ Япаху вероятно можно отыскать много древняго, если 
хорошенько разчистить лесъ кругомъ и произвести раскопки. 
Можетъ быть даже отыщуться и надписи. Несколько буквъ 
очень древней надписи я виделъ вырезанными на скале за 
храмомъ.
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БажнЗйпше остатки древностей въ Ялаху расположены 
на вершин']; той скалы, у которой стоитъ новый монастырь.

Монахъ называешь эти развалины Даладамалигава, т. е. 
храмъ св. Зуба. Поднялись къ нимъ по оетаткамъ гранит
ной лестницы, которая приводить на верхнюю террассу, гд*Ь 
вполне сохранились притолки входной двери и балконъ. Ко
лоны, гранитное изображеше льва, карнизы лежать но л’Ьст- 
ницг£, поднимающейся ио склону скалы.

Гора эта по словамъ монаха называется Сундарагири 
иарвата. т. е. красивая гора.

Бъ сторон^ отъ этихъ развалинъ, есть еще остатки древ- 
няго храма. Онъ выстроенъ изь тесаннаго гранита и быль 
въ основанш квадратнымъ. Три стЬны вполне сохранились.

У самаго новаго храма монахъ показываетъ galgi. Онъ 
утверждаешь, что эта естественная пещера была когда-то хра- 
момь, но в^рн^е предположить, что это неболйе какъ одно 
изъ первоначальныхь жилищъ монаховъ.

И.зь Япаху я вернулся опять на малую дорогу и по4халъ 
прямо на сгЬверъ въ Анурадхапуру. Отсюда на быкахь до 
Анурадхапуры нельзя добраться ран&е какъ въ три дня. 
Гудешь по песчаной дорог4, среди М'Ьлколйсья, нужно забирать 
съ собою всякую провизш, и даже если можно сл’Ьдуетъ брать 
мебель, ибо по этому пути въ Rest-liouse’axb находишь только 
кровъ и не всегда даже защиту отъ дождя. *Ьды и мебели 
ни какой. Хорошо если въ ;еревеньк4 найдется у какого ни- 
будь зажиточнаго арачи лишняя кровать, въ такомъ случай 
онъ ее уступить на ночь за малую плату, не то приходится 
спать въ банди. Но.все это не такъ чувствительно, какъ не
возможность достать на всемъ пути хорошей, а иногда и вся
кой воды. Пить воду безъ примеси чего либо не возможно, 
она на видъ черна, и очень нездорова.

Не всюду находишь даже мйсто, гд£ остановиться. Дере-
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ввньки бедны и въ маленькихъ хижинахъ обыкновенно не- 
бываетъ свободнаго места. Мне приходилось иногда останав* 
ливаться въ лавочкахъ и сдать въ банди.

Но самый путь среди этой страны некогда цветущей, а 
теперь запущенной, одень интересенъ. Въ центральной про- 
винцш, около Коломбо ничего подобнаго такому |состояшю 
страны и населешя -не увидишь.

Н£тъ сомнеюя, что во всемъ этомъ такъ или иначе вино
вато местное управлеше —  объ острове никто не заботиться, 
говорятъ туземцы. Здесь всякШ англичанинъ думаетъ только ~ 
о наживе. Намъ назначаютъ въ губернаторы какого нибудь 
irish member, человека неспособнаго и т. д.,. кричатъ недо
вольные чиновники изъ англичанъ.

Вс'Ьхъ жалобъ не перескажешь; но важно, что здесь ропщутъ 
не одни туземцы; плохое состояше колошальнаго управлешя, 
свидетельствуется и многими английскими чиновниками. Осо
бенно памятенъ мне перейздъ изъ Талавы въ Анурадхапуру. 
Песчаная дорога въ сухую пору года мучительна для чело
века и скота. Быки делали не более полуторы миль въ часъ 
и еле дотащили банди до Анурадхапуры.

• Я npiixaxb въ Анурадхапуръ поздно ночью. ‘ Городъ давно 
уже сдалъ и отъ темноты ничего нельзя было разглядеть. На 
другой день на разсвете я вышелъ на террассу Rest-house’a 
и первые лучи восходившаго солнца осветили картину мер- 
тваго города. Кругомъ не было не души, вдали виднелись 
въ разныхъ сторонахъ, въ чаще деревъ полу-европейсшя до
мики и рядъ незатейливыхъ хижинъ туземцевъ. Въ ближай- 
Щемъ разстояши отъ постоялаго двора въ .несколькихъ шагахъ 
отъ террассы начинались развалины древней столицы; но эти 
развалины не поражали велич1ехъ, не увлекали фантазщ и 
не заставляли зрителя переносится въ отдаленное прошлое: 
тысячи полторы четырехгранныхъ столбовъ— остатки бывша-
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го Меднаго дворца. (6 которомъ будетъ сказано ниже),полуоб- 
валивипяся ворота, ведущдя во дворъ, где стоить святое дерево 
(ficus re igiosa), фундаменты какихъ-то построекъ, гранитным 
крыльца, столбы съ роскошною резьбою—все это разбросанное на 
значительномъ пространстве развлекаетъ внимаше и съ разу не 
производить впечатлЬвия остатковъ грандюзнаго прошлаго. 
Для того, чтобы мертвое предстало въ другомъ свете, и прош
лое выяснилось, историческая жизнь даровитаго племени и 
блестящее былое ныне одряхлевшей и полуотжившей рели- 
гш стали понятны и осмысленны, нужно побродить по тепе
решнему городу, поближе всмотреться въ попадающаяся на 
каждомъ шагу остатки древностей, по резнымъ изображешямъ 
нагромадныхъ гранитныхъ плитахъ на колоннахъ, карнизахъ,—  
прочесть не лживыя свидетельства о томъ, чему веровали и 
молился народъ, какъ предки нынешнихъ сигналезцевъ бы
ли богаты и съ какимъ изяществомъ и вкусомъ они умели 
обстанавливать свою жизнь. .

Когда на месте здесь прочтешь местныя хроники и при-^ 
слушается къ тому, что помнить изъ старины народъ, тогда 
все эти обломки и осколки изъ древнихъ времени получаютъ 
новый смыслы они какъ будто рисуютъ и передаютъ, правда 

•не полную, но живую картину прошлаго. Громадныя ступы, окру
женным дворами почти одинаковыхъ размеровъ съ прежнею 
исашевскою площадью, —  темныя кельи съ древними надпи- v 
сями подъ навесами горныхъ скалъ перестаютъ быть непо
нятными остатками прошедшаго: по нимъ читаешь живую 
повесть умственной и сердечной жизни древняго народа:

Городъ Анурадха былъ столицею острова въ продолжена 
двенадцати столетШ и упоминается хрониками въ первый 
разъ въ У ст. до Р. X.; городъ былъ резиденщею царя (Ану
радха) именемъ котораго и стали называться: .городъ Ану- 
радхы или Анурадхапуръ. Имя города было известно назапа-

* . е*
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д4 и Птолемей уноминаетъ о немъ. Имя э!ю производится 
также отъ имени созвездия Анурадхы. ТТерезсказъ исторш го
рода въ связи съ описашями д] евностей известиыхъ ныне могъ 
бы наполнить целый томъ. Я ограничусь б4глымъ очеркомъ 
важн'Ьйшихъ развалинъ.

Несколько разъ малабарцы разрушали городъ; разоряли 
святая здашя, жгли дома, уводили жителей въ лл'Ьнъ; но 
го{юдъ опять воскресалъ, обновлялся и обстраивался. Неиз
вестно. когда онъ окончательно оставленъ; еще въХ И  ст.въ 
Анурадхапуре короновались цейлонсюе цари и хотя уже жи
ли въ НолланарруЬ, но обстроивали и поддерживали святыя 
здашя. Онъ изчезалъ съ лица земли мало по налу въ про- 
долженш быть можетъ целыхъ столетШ. Запущенные пруды 
высыхали; загЬмъ происходила засуха, развивались болезни 
и жители бежали изъ этого некогда, цветущаго места; ныне 
городъ славится, какъ одно изъ самыхъ сухихъ и нездоровыхъ 
м ет»  на цйломъ острове. Сюда не заходили масульмане 
и не хозяйничали по своему въ городе чуждой релиии, не 
было здесь индусовъ, и никто не пользовался будайскою 
святынею для украшешя своихъ храмовъ; не пользовались 
древностями даже англШсше чиновники инженеры: такъ какъ 

V дорогъ въ Анурадхапуръ англичане не строили, ирригащон- 
ныхъ работъ не предпринимали; теперешше владетели Цей
лона забыли о древней столице и совершенно напрасно дали 
погибнуть многому, что существовала при прежнихъ царяхъ; те- 
перешшй городъ не только не напоминаетъ прежней метро- 
пол! и, но туземныя описашя, хотя даже подтвержденныя въ V ст. 
по Р. X. свидетельствомъ очевидца, кажутся вполне неверо
ятными. Туземцы говорить, что городъ былъ морю подобенъ: 
онъ (пялъ златыми маковками своихъ ступъ и позолоченны
ми кровлями дворцевъ; по улицамъ было постоянное движе- 
Hie; взадъ и впередъ двигались слоны, кони, телеги и толпы



народа; стоялъ гулъ и шумъ отъ плясуновъ, фокуениковъ, 
иЬвцевх и музыкантовъ разннхъ национальностей, играв- 
пшхъ на раковинахъ и другихъ инструментахъ изукрашен- 
ныхъ золотомъ. Отъ ейверныхъ воротъ до южныхъ считалось 
шестнадцать миль и столько же отъ восточныхъ до западныхъ. 
Главныя улицы носили назвашя: Лунной, Царской, Песочной 
и Ручной. Въ Лунной было одиннадцать тысяФк домовъ, и 
нритомъ много двухъ-этажныхъ; безчисленныя малыя улицы 
и переулочки соединяли четыре главныхъ улицы. Ряды об- 
ширныхъ здашй, двухъ и трехъ-этажныхъ окружали царскШ 
дворецъ. подземное помйщеше въ которомъ было также зна
чительно. Улицы были усыпаны пескомъ: бйлымъ въ средн
ий и чернымъ по краямъ. Во многихъ мйстахъ были пере
кинуты арки, на которыхъ развевались золотомъ и се]>ебромъ 
изукрашенные флаги. По сторонамъ улицъ стояли ниши: въ ни- 
шахъ же помещены были вазы съ цветами, или же статуи съ 
светильниками. Въ дни празднества предъ лицемъ царя, его 
царицы и его двора давались въ публичныхъ мйстахъ. подъ 
открытымъ небомъ драматичесюя представлешя; Сюжеты вы
бирались или изъ миеологщ или же изъ обыденной жизни. 
Приносились также жертвы яккхамъ, сопровождаемыя нй- 
шемъ и пляскою. Въ самомъ городЬ и въ окрестностяхъ бы
ли обширныя пруды; на базарахъ были лавки иностранныхъ 
купцевъ; путешественники находили у воротъ города брадо- 
брйевъ, продавцевъ одйяшя, а въ самомъ городй, купальни, 
постоялые дворы, домы милостыни и подаяшя помощи не- 
дужнымъ; здйсь же были домы общественныхъ увеселешй и 
храмы различныхъ боговъ, хотя Анурадхапуръ ибылъбудздй-4̂  
скою столицею. За порядкомъ въ городй смотрйлъ нагара- 
гуттико— городской надзиратель; нисколько другихъ смотрите
лей были подчинены ему; пятьсоть человйкъ ежедневно чи
стили городъ, а двйсти сторожили по ночамъ. Полтораста че-
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ловЪкъ занимались похоронами. Городъ былъ обнесенъ высокими _ 
стенами, вн'Ь которыхъ находились кладбище и различим 
предместья; въ этихъ предместьяхъ жили люди низшихъ кастъ, 
различныхъ в!)рован1Й. подвижники различныхъ релипй. цар- 
cKie охотники и т. д. •

Таковою предстанляютъ себе Сингалезцы свою древнюю, 
святую столицу; отъ этого блеска въ настоящее время 
осталось сравнительно мало: число жителей въ теперешнемъ 
городгЬ не превышаетъ семисотъ человЬкъ; тамъ гдЬ некогда 
среди роскошной тропической растительности, тЬнистыхъ са- 
довъ съ обширными прудами жилъ. богатый, многолюдный 
городъ, тамъ теперь разстилается лесная поросль, мелкая и 
тощая отъ постояннаго зноя и засухи, тамъ теперь всюду 
дичь и глушь, днемъ брешутъ и скачутъ обезьяны, а ночью 
воетъ шакалъ; тамъ гдЬ некогда вызвышались дворцы, окру
женные башнями и садами, теперь непроходимая лЬсная чаща; 
челов’Ькъ бЬжалъ изъ этихъ мЬстъ не здоровыхъ и наполнен- 
ныхъ дикими звЬрями и ядовитыми змЬями. Но не одни ту
земцы разсказываютъ о древнемъ блескЬ Анурадхапуры;. го
родъ видЬлъ одинъ китайский путещественникъ и его сви- 
дЬтельство. во многомъ. подтверждаетъ сказашя туземцевъ. 
Въ У вЬкЬ на Цейлонъ зашелъ благочестивый буддистъ ки
тайский путешественникъ Фасянь. Фасянь передъ тЬмъ былъ 
въ Нндщ и успЬлъ уже насмотрЬться на болыше города и 
грандюаныя постройки и при всемъ этомъ Цейлонская сто
лица поразила его своимъ. блескомъ и велич1емъ; какъ будто 
удивляясь роскоши ея построекъ, ея многолюдству просто
душный буддистъ нарисовалъ очень живую картину Анурад
хапуры; какъ человЬка религюзнаго его занимало главнымъ 
образомъ посЬщеше и описавае монастырей и другихъ свя
тынь, но среди подробностей обо всемъ этомъ онъ точно про- 
тивъ своей воли,проронилъ нЬсколько’ словъ о дЬлахъ мх^
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скихъ. ., Здесь. говорить онъ ооъ АнурадхапурЬ, живутъмно- 
rie сановники и богачи. Домн купцовъ прекрасно изук]мшены; 
улицы прямы и ровны. У начала четъцюхъ главныхъ улицъ нахо
дятся здашя проповеди: въ 8-й, 14-й и 15-й день каясдаго меся
ца жители приготовляютт» высоюя седалища въ этихъ здан1яхъ: 
монахи и м1ряне собираются выслушать проповедь. Туземцы 
ув'Ьрявггъ, что въ этой стране около пятидесяти или шести
десяти монаховъ. все они живутъ общинами. Кроме того 
царь доставляетъ пропита Hie пяти или шести тысячамъ чело- 
в’Ькъ.... Въ половине третьяго месяца обыкновенно они вы- 
носятъ св. Зубъ Будды. За десять дней передъ тЪмъ царь 
роскошно изукрасивъ слона, посылаетъ какого нибудь чело
века съ обращешемъ къ народу; выбранный челов^къ обыкно
венно бываетъ краснор1>чивъ и способенъ; облекшись въ цар- 
ск1*я одеяшя, с^въ на слона онъ обращается къ народу, при 
звукахъ барабанныхъ. Напомнивъ въ краткихъ словахъ зем
ную жизнь Будды и его подвиги человеколюбия, онъ закан- 
чиваетъ свою речь такъ: „черезъ десять дней св. Зубъ Будды 
вынесутъ и поцесутъ вь монастырь Абхаягири. Пусть мо
нахи и миряне со всего царства, всякгй, кто печется о 
добродетели приготовить и уровняетъ пути; изукрасять улицы 
и дороги, усыплютъ ихъ цветами всякаго рода и да вожгутея 
благовошя въ честь этихъ мощей!u По окончати этого воз- 
вашя, царь приказываетъ выставить по обеимъ еторонакъ 
дороги изображешя тбхъ пятисотъ образбвъ, которыя прини- 
малъ бодхисатва въ своихъ перерождетяхъ.

Все эти изображешя раскрашены разными цветами и 
представляются живыми. Наконецъ св. Зубъ выносятся и не
сется по главной дороге*, по мере следовашя но улице ему 
делаются приношешя. Когда они приходятъ въ монастырь 
Абхаящгри, то св. Зубъ поставляется въ особое здаше, куда 
монахи и м1ряне собираются толпами; возжигаются благово-



шя и светильники и непрерывно днемъ и ночью свершаются 
различные религюзные обряды. Черезъ девяносто дней се. 
Уубъ обратно переносится въ монастырь внутри города.

Въ Анурадхапуре, въ одномъ изъ здашй проведи, о 
которыхъ онъ говорить, Фасянь слышалъ, какъ какой-то 
нищенствующей брать.изъ Индш, сидя на высокомъ трон* 
читалъ св. книгу и проповедовалъ: Патра (чаша) Буда 
первоначально хранилась въ городе Вайсали, теперь она на* 
ходитея въ границахъ страны Гайдары. Приблизительно че
резъ сто летъ (Фасянь слышалъ точное число лйтъ, но за- - 
былъ его) она будетъ перенесена къ западнымъ Юе-чжн. 
Проповедникъ пророчилъ, что побывавъ во многихъ местахъ. 
чаша явится на Цейлоне, отсюда будетъ перенесена въ сред
нюю Индш и затемъ взята на небо. Фасянь, услышавъ это 
пророчество, хотелъ записать его, но монахъ сказалъ ему:— 
„это не св. лисаше, я говорю по памяти то, что слышалъц! 
Фасянь прожилъ въ Анурадхапуре два года и здесь досталъ 
много драгоценныхъ книгъ.

2 .

Къ юго-востоку оть постоялаго двора находится древо Бо 
(Ficus religiosa). Я уже шгЬлъ случай упоминать, что древо Бо 
считается священнымь въ глазахъ всехъ буддистовъ; это сим- 
волъ ихъ снасешя: сидя нодъ такимъ древомъ великш учи
тель прозрелъ путь спасешя, а потому почти въ каждом̂  
цейлонскомъ монастыре посажено древо Бо.— Ж. Мариньол- 
ли, разсказывая о цейлонскихъ монастыряхъ, упоминает*, 
что буддисты въ своихъ монастыряхъ имеютъ дерева но 
листьямъ отличныя отъ прочихъ деревъ; они украшают 
ихъ золотыми венцами съ драгоценными каменьями; ета- 
вятъ нередъ ними светильники и почитаютъ эти дереза. Ош, 

про должаетъ онъ дальше, выдаютъ, что получили этотъ обря#



отъ Адама, ув'Ьряютъ, что чтутъ эти дерева потому, что Адамъ 
отъ дерева ожидалъ будущее сиасеше. И эго. по мнйнш на
ивна го путешественника ереднихъ вековъ, действительно со
гласно со стихохъ псалма dicite in gent-ibus quia Dominus 
regnabit in ligno и т. д. {см. Yules Cathay II, 3f>8>.

Ha севере Индш были буддШсэдя секты, въ которыхъ монахъ, 
принимавши обеты носвящеюя или м]рянинъ, обещавшийся 
исполнять заповеди, нрибавлялъ, что обета. долженъ былъ 
выполняться до т!>хъ поръ, пока иринявппй его не возсядетъ 
иодъ дерево Во, иными словами не станетъ окончательно спа- 
сеннымъ. Словомъ дерево Во для буддиста то же, что креста 
для христианина. Но Во въ АнурадхаиурЬ имеетъ еще боль
шую святость; по предаюю оно вырасло ота ветки того са 
маго дерева, которое до сихъ поръ стоить въ Гае. и иодъ 
тЬнью котораго Гаутама ирозрелъ путь спасея1я, нобедилъ 
дьявола.и сталъ спасителемъ рода человеческаго, в'Ьщимъ учи- 
телемъ, возвестившимъ людямъ истинный путь ко епасенш>.

1Го извесйямъ цейлонскихъ хроникъ ветвь святаго древа 
была принесена изъ Индш на Цейлонъ въ III столетш до 
Р. X. и посажена въ саду, называвшемся Махамегха. Извест
ная цейлонская хроника Махавансо весьма подробно ноиме- 
новываетъ все те здашя. которня стояли около святаго дерева 
и отъ которыхъ теперь трудно найти каше-бы то ни было 
остатки. По описанш хроники следуетъ, что у южныхъ во
рота города былъ царскш увеселительный садъ Пандана; онъ 
былъ расположенъ у самыхъ ворота; южнее сада Нанданы 
находится садъ Махамегха; здесь былъ царскШ дворецъ, къ 
северу ота дворца находилось озеро съ монашескими кельями 
по берегу; къ югу находилось здаше где свершались различ
ные обряды. Ноложеше другихъ иоетроекъ не определено: 
около дворца стояло здаше где свершался обрядъ Удоптатха, 
было тутъ-же здаше, где монахи трапезовали, и еще одно
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здаше, гд!> они дЬлили дарованную имъ милостыню. Много 
другихъ здашй стояло также въ этомъ саду; множество ке- 
Л1Й и многочисленный резервуары окружали дерево. Самое 
дерево было посажено прямо предъ главнымъ входомъ во дво- 
рецъ. По сказашю хроники всЬ эти здашя существовали уже 
въ I I I  ст. до Р. X. при цар-Ь Деванамъ-Шя-Тисс£. Въ то
же царствоваше отростки отъ этого дерева были посажены 
въ четырехъ разныхъ мйстахъ около Анурадхапуры и кое гдй 
еще на Цейлон!*; но главная в-Ьтвь была, по словамъ хроники 
и следуя местному преданш, посажена именно тамъ, гд4 те
перь находится святое древо и гд’Ъ до сихъ поръ находится 
монастырь Махавихары. Древо’ украшалось постепенно, въ 
продолжении многихъ царствовании кругомъ его последую
щее цари воздвигали здашя; въ 1-мъ с т о л к и  по Р. X. съ 
четырёхъ сторонъ дерева были воздвигнуты четыре часовни 
съ четырьмя образами Будды; въ начал!* сл4дующаго cw  
л й я  монастырь Махавихара былъ обнесешь- стеною. Въ 
этомъ стол4тш- дуево стояло уже на возвышенной платфор
м а  ибо къ нему поднимались по лфстницамъ и такихъ 
л’Ьстницъ было четыре съ четырехъ сторонъ. Въ третьемъ 
етол&гш въ монастыре и на Ю.-В. отъ святаго древа были 
воздвигнуты еще двгЬ часовни; въ нихъ стояли мгЬдныя: изо- 
бражешя Будды; въ томъ-же столйтш платформа на кото
рой стояло древо была обнесена каменнымъ карнизомъ; у 
сЬверныхъ вратъ была сделана арка; по четыремъ угламъ 
были поставлены четыре шестигранные столба, а у трехъ 
остальныхъ вратъ три каменныя изображёшя и каменный 
алтарь у южныхт врать.. •

Но въ этомъ же стол4тш монастырь Махавихара постигли 
различный невзгоды. Хроника разсказываетъ, что при цар*Ь 
МахасешЬ (царствовалъ. съ 275 по Р. X.) изъ южной Индш, 
изъ страны Чола пришелъ нечистивый монахъ Оангхамитта;
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онъ зналъ демоническую науку, иными словами былъ волх- 
вомъ. Онъ наговорилъ дарю на монаховъ Махавихара, окле- 
веталъ ихъ въ не соблюдены правоверныхъ правилъ. Царь 
цов&рилъ ему и отдалъ приказъ: кто йодастъ милостыню мо
наху изъ Махавихары, тотъ подвергнется пени. Брайя, такъ 
теснимая, оставила монастырь и ушла на югъ острова Въ 
продолжении девяти л’Ьтъ ни кто не жилъ въ монастыре 
Махавихаре. Оангхамитта, неверующ!й уб’Ьдилъ неверующа- 
го царя, что вещь безъ хозяина, принадлежит^ царю. Не- 
чеетивецъ получилъ отъ царя лозводеше разрушить монастырь 
и действительно разрушилъ его. Советникъ и любимецъ цар
ский Соно сильный сторонникъ нечестивца и мнопе безстыдные 
монахи вместе съ нимъ разрушили семи-этажный Медный 
дворецъ, мнопя друия здания и весь матерьялъ снесли въ 
монастырь Абхаягири. Царь приказалъ ввезти въ этотъ мо
настырь весь строительный матерьялъ изъ Махавихары. Туда 
было пересажено и древо Бо.

Это святотатство раздражило не только монаховъ, но и 
многихъ м1рянъ. Противъ царя открыто возсталъ одинъ изъ 
его министровъ Мегхаваннабхаю. Устрашенный царь пошелъ 
на сделку и обещался возстановить монастырь Махавихару. 
Собрали опять строительный матерьялъ и настроили множе
ство келш: со всехъ сторонъ, после того какъ невзгоды мино
вались, въ монастыре стали собираться монахи. Царь поставиль 
въ часовне около древа Бо два медныхъ изображен!# Будды.

Но затруднешя между царемъ и монахами не прекрати
лись: въ милости у царя былъ нешй монахъ Тиссо; ему царь 
выстроилъ особый монастырь Жетавана— въ саду Жоти, при- 
надлежащемъ къ монастырю Махавихара. Когда потребова
лось определить границы двухъ монастырей, монахи старей
шего не поддавались ни на каюя сделки. Теснимые царемъ 
они опять бежали изъ своего монастыря и онъ оставался



пустымъ до начала ел'Ьдующаго царствовашя (302 по Р. X.). 
Сиримегкаванно еынъ Махасены возстановилъ все, что разру
шено было отцемъ: онъ выстройлъ опять медный дворецъ, на
строить опять келш, возвратилъ монастырю отобранный отцомъ 
земли. Проникнувшись особымъ благоговешемъ въ МахиндгЬ— 
сыну царя Асоки, первому апостолу Цейлона, царь устроилъ 
въ честь Махинды особое празднество и торжественный ходъ. 
Была сделана изъ золота статуя Махинды; она помещалась 
въ Михинтале, въ особой часовне. Въ известный день (въ 
осьмой день месяца Картикъ) она торжественно переносилась 
оттуда. Царь со свитою, все жители столицы, много богомоль- 
цевъ и монаховъ со всего острова собирались въ этотъ день, 
въ Михинтале. Путь изъ Михинталлы въ Анурадхапуру разу- 
крашался: на эту дорогу торжественно выносили статую Ма
хинды; во главе процессы шелъ самъ царь. Процесйя двига
лась до Анурадхапуры целый день и только къ вечеру дости
гала восточныхъ воротъ города: здесь статую помещали въ 
храмы Со'гшякара. Затемъ въ продолжены двенадцати дней 
городъ разрукрашался и по истечены этого времени статуи 
опять поднимали и несли чрезъ весь городъ къ южнымъ во- 
ротамъ, въ монастырь Махавихару; ее помещали у древа 
Бо, где она и оставаласъ въ продолжены трехъ месяцевъ.

Со временъ этого царя для монастыря Махавихары настали 
опять цветувЦе дни: въ половине IV ст. здесь былъ выстроенъ 
дворецъ, известный подъ именемъ Павлинаго и развалины 
котораго до сихъ поръ существуютъ. Монахи Махавихары 
славились въ это время ученостью: здесь Буддхагхоша пи- 
салъ свои знаменитые коментарш на св. слова и сюда же 
приходилъ Фасянь въ своихъ поискахъ за будуйскими ру
кописями. Фасянь ни слова не упоминаетъ о священномъ 
древе Бо; онъ виделъ его въ Анурадхаиуре, но въ другомъ 
месте.- о самомъ-же монастыре онъ разсказываетъ, что Ма-



хавихара находилась въ семи ли (т. е. около трехъ верстъ) къ 
югу отъ столицы; въ его время здесь было три тысячи монаховъ. 
Фасянь былъ очевидцемъ того, какъ царь строилъ новый храмъ 
въ монастыре и дарилъ землю монастырю: въ начала царь устро- 
илъ щедрое угощеше монахамъ; зат4мъ онъ выбралъ двухъ 
сильныхъ быковъ; разукрасили ихъ рога золотомъ, ееребромъ и 
всякими драгоценностями и запрягли въ позолоченный нлугъ. 
Самъ царь провёлъ границы дарованной земли и свои права 
на землю, дома, людей, на все находящееся въ обведенномъ 
пространств^ онъ уступилъ монахамъ. Дарственная эта была 
вырезана на металлической доске.

Въ VII ст. по Р. X. по словамъ Сюанъ-цзана монахи Ма- 
хавихары следовали ученш Хинаяны и этимъ отличались отъ 

- своихъ соперниковъ—монаховъ Абхаягири, которые изучали 
также и Махаяну. Дальнейшихъ изв'Ьстай о монастыре и 
св. древе пока нетъ; въ сл4дующемъ стол&гш Анурадха- 
пура перестала быть столицею острова и затемъ впродолже- 
ши тысячи слижкомъ л*тъ, оставаясь местомъ святымъ въ 
глазахъ буддистовъ, мало по малу она изчезаетъ съ лица 
земли.

Въ томъ, что древо Во до еихъ поръ считается святымъ 
и чтится не только Цейлонцами, но и Бирманцами, и (Сам
цами, я могъ убедиться въ первый же день своего пребыва- 
шя въ Анурадхапуре. Утромъ я виделъ, какъ молились од
ной изъ разрушенныхъ ступъ, вечеромъ часовъ около жести 
толпа техъ-же пилигримовъ, частью изъ Коломбо, частью 
изъ Бирмы, преджествуемая музыкантами съ нацюнальнымъ 
барабаномъ (томе-томъ) собралась у святого дерева.

Древо Во стоитъ въ центре двора, обнесеннаго стеною и 
имеющаго въ длину около трехъ сотъ сорока пяти футовъ, а 
въ жирину около двухъ сотъ жестнадцати.

Приближаясь къ этому двору, последовательно дроходижь
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чрезъ двое воротъ. Первыя очевидно очень новой постройки 
и нич^мъ не любопытны: они сложены изъ кирпича съ створ
чатыми деревянными дверями. По деревяннымъ иритолкамъ 
можно кое где видеть остатки не очень тонкой резьбы.

Между первыми и вторыми воротами тянется вымощенная 
гранитными плитами довольно широкая дорожка; судя по н£- 
которымъ признакамъ, съ двухъ сторонъ некогда существо
вали стены. Какъ первые, такъ и вторые вороты крыты: это 
тотъ родъ построекъ, который у мйстныхъ архитекторовъ на
зывается: дварамандапа.

Поднявшись на пять ступеней вступаешь въ крытый входъ 
вторыхъ воротъ. Эти ступени высЬченныя изъ гранитныхъ 
плитъ, полукругъ находящейся передъ ними, и перилы, и два 
изображешя змей-юношей съ семью хоботами, необыкновенно 
тонкой работы. Особенно изящна работа на гранитномъ полу
круг^, находящемся передъ лестницею, и замечательно, что 
тутъ прекрасно изображенъ конь; тогда какъ известно, что 
въ настоящее время на Цейлоне все лошади—привозныя.

Внутренняя сторона воротъ украшена также какъ и внеш
няя. На самомъ дворе множество мелкихъ остатковъ древно
сти: колонны, три статуи Будды и т. п. Направо отъ вхо
да находятся развалины неболыпаго храма: несколько четы- 
рехгранныхъ столбовъ и фигура Будды, погруженнаго въ 
созерцашё. На противоположной стороне двора такая-же фи
гура, колонна и остатки фундамента. Отъ вторыхъ воротъ 
къ древу идетъ дорога вымощенная пдитами не одинаковой 
величины. Святое древо стоитъ на квадратномъ искусствен- 
номъ возвышеюи: тринадцать ступеней ведутъ на первую 
террасу, где есть несколько боковыхъ отростковъ отъ свято
го древа. На восточной стороне первой террассы находится 
большая статуя Будды сидящаго; статуя была сделана изъ 
кирпича и покрыта штукатуркою (Chunnam). На южной сто
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рон4 террассы, а также на дворе, съ этой стороны лежать 
несколько колоннъ. Двенадцать ступеней ведутъ на вторую 
террассу; входъ на вторую террассу съ, запада: но быль ког
да-то ходъ и съ восточной стороны къ сейчасъ упомянутой 
статуе. На второй террассе есть также отрасли святого древа.

При входе-же стоитъ ящикъ значительныхъ размеровъ 
для сбора нодаяшй; онъ покрытъ сверху решеткою, куда и 
опускаются доброхотный подаяшя. Съ юга шесть ступень по 
железной лестнице ведутъ на третью террассу; она обнесена 
каменною оградою съ железною решоткою; тутъ находится 
одинъ стволъ святого древа, которое на четвертой террассе 
разделяется на два ствола.

Въ ограду второй террассы входишь черезъ особыя ворота, 
не всегда отпертыя: внизу съ двухъ сторонъ лестницы стоять 
два изображешя змей-юнозцей, а у самыхъ дверей изображе
шя хранителей дверей (Двара пала); вместо верхней перекла
дины надъ дверьми изображены два цорскихъ чудовища— ма- 
кара; несколько алтарей стоятъ по второй террассе. Здесь 
обыкновенно и делаются приношешя. Въ первый же вечерь 
своего пребывашя въ Апурадхапуре я виделъ какъ буддисты 
молятся святому древу: часовъ въ шесть вечера, когда жара 
начинала спадать и при этомъ становилось уже темно я  уви- 
делъ по дороге, ведущей отъ ступъ къ святому древу значи
тельную толпу: она двигалась медленно; мноне пилигримы 
были въ белыхъ одеядияхъ; толпе предшествовали музыканты 
и факельщики, а въ хвосте какая-то несчастная худая соба- 
ченка. По временамъ барабанные звуки умолкали и тогда 
проносились rpoMKie, но не стройные крики: саду (т. ё. доб
ро! хорошо!). Толпа взошла на дворъ святого древа и подня
лась на вторую террассу; музыканты остановились у дверей, 
а богомольцы расположились кругомъ по всей террассе, два 
монаха взобрались на Третью террассу и оттуда стали чи



тать молитвы: богомольцы повторяли за ними слова молитвы; 
сперва прочли: „я иду подъ защиту Будды, я иду подъ за
щиту закона,, я иду подъ защиту Сангхи (т. е. общества ду- 
ховныхъ). Эти слова повторили три раза. Зат4мъ монахи ста
ли читать: „я пр!емлю заповедь: воздержусь отъ y6iema все
го сущаго (1).

Я 1циемлю заповедь: воздержусь оть ирисвоешя недан- 
наго (2).

Я ир1емлю заповедь: воздержусь отъ прелюбодМства (3).
Я пр1емлю заповедь: воздержусь отъ лжи (4).
Я щпемлто заповедь: воздержусь отъ пьянства“.
Когда монахи вм4ст4 съ богомольцами прочли эти молит

вы, въ сл4дъ за т'Ьмъ раздался оглушительный гулъ; кричали 
повторительно:—саду; кричали что есть мочи вс4, даже тЬ, 
которые во время произнесешя молитвъ занимались разгово
рами съ соседями. Посл'Ь того—-какъ только замолкли крики, 
на третью террасу внесли факелы и стали дгЬлать приноше- 
шя древу. Въ это время некоторые богомольцы стали обхо
дить древо и раскладывать по алтарямъ цв4ты; одна сгор
бленная старушенка, вся въ б4ломъ еле-еле передвигавшая 
ноги обошла вс$ алтари, и кряхтя, и стоная начала подни
маться на третью террассу, гд4 свершались приношетя. На 
листахъ наложили различныхъ зеренъ и орЗнпковъ, на одинъ 
изъ алтарей положили кусокъ дерева, и поливъ его различ
ными маслянистыми веществами, за тгЬмъ зажгли. Какой-то 
м!рянинъ изъ Коломбо принесъ съ собою небольшую сткля- 
ночку, должно быть съ очень драгоцЬннымъ масломъ: онъ 
сильно суетился, обращаясь къ монахамъ и ко многимъ бого- 
мольцамъ съ предложешемъ дорогой влаги; монахи и M Horie 
богомольцы опускали въ пузырекъ маленьшя палочки; и за
жегши палочки они бросали ихъ на алтарь. Тотъ-же Mipa- 
нинъ принесъ съ собою кусокъ • какой-то 64лдй ткани; ее
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тутъ же разрезали и разорвали на неболыше куски; н&вя- 
завъ эти куски въ вид* знаменъ на длинныя палки, обста
вили ихъ кругомъ ограды. Мнопе изъ богомольцевъ, припавъ 
лбомъ къ оград* читали въ пол гол оса молитвы; друпе молча 
лежали на земл*, но большинство стояло, разговаривая другъ 
съ другомъ.

Но окончанш молитвъ знамена собрали, вс* разошлись к 
монахи заперли двери, ведупця къ святому древу.

Съ святого древа не позволено срывать лиетовъ; ежедневно 
собираютъ опавдпе съ него листья и эти листья считаются 
также святыми.

Къ с*веру отъ Kest-house’a находятся развалины пяти 
ступъ: ближайшая отъ этого пункта и самая значительная 
но количеству окружающихъ ее лостроекъ Золотая или Ве
ликая ступа въ мою бытность въ Анурадханур* реставриро
валась. На востокъ отъ нея находится Абхаягири, а на с*- 
веръ: Тхуиарамо, Ланкарамо и Жетаванарамо.

Построеше Золотой или Великой ступы началось за сто 
шестьдесятъ л*тъ до Р. X.; строилась она двадцать л*тъ и 
зат*мъ въ продолжены ц*лаго ряда етол*тш различные цари 
обстраивали и украшали ступу. Въ XIII ст. Малабарцы раз
рушили ее (1215).

Когда въ 1874 году работы по реставращи значительно ^ 
подвинулись, кругомъ многое было разчищено, самый памят- 
никъ былъ очищенъ и освобожденъ отъ сора и растительности 
тогда стало возможно съ приблизительною в*рностью пред
ставить себ*, какъ разм*ры самой ступы, такь и значитель
ность окружныхъ поетроекъ и украшешй святаго памятника.

Главный входъ къ ступ* былъ съ востока и для того 
чтобы достичь первой вн*шней террассы, на которой подни-

7
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мался куполъ имевппй въ вышину около двухъ сотъ футовъ 
нужно было пройдти черезъ двое воротъ.

Первые ворота вели на квадратный дворъ, стены коего 
еще сохранились кое-где напр. съ южной стороны, у воротъ.

Первые восточные вороты покрыты двумя крышами въ 
китайскомъ стиле: верхняя меньшая нисколько отступя под
нимается надъ нижнею большою. Стены покрыты лепною ра
ботою очень грубою и новою: по об’Ьимъ сторонамъ изобра
жены хранители врать (дварапала), а на верхней притолкй 
морское чудовище (макара). Лестница ведущая къ этимъ во
ротами украшена также, какъ украшались въ древней Апу- 
радхапуре все лестницы, т. е. при входе стояли два зм1я- 
юноши, а на перилахъ были изображены морсшя чудовища.

Пройдя нисколько дворомъ поднимаешся на семь ступеней 
ко вторыми воротами; присутств1е колонии съ обеихъ сторонъ 
воротъ заставляетъ предполагать, что отъ вторыхъ воротъ 
были крытый ходи, съ права и съ лева были стены съ раз
ными изображешями львовъ, а на право отъ входа стоить 
высеченная изъ камня (paniyathali) большая чаша.

Дал4е одиннадцать ступеней ведутъ на внешнюю террассу; 
кругомъ этой террассы была ограда, остатки которой видны ч 
здесь, на восточной стороне, она выложена плитами и также 
какъ вйешшя стены и весь дворъ была квадратною; прямо 
пёредъ вторыми воротами стояла небольшая квадратная ча
совня, имевшая около двадцати трехъ аршинъ въ длину и 
въ ширину. Посреди часовни, на возвышенной платформе, 
къ которой поднимаешся двумя ступенями, стояла статуя 
Будды. Стены этой часовни были покрыты живописью частью 
выцветшею отъ времени, частью обвалившейся и безследно 
уничтоженной.

Рядомъ съ этою часовнею, другая поменьше примыкаетъ 
къ ступе. Первая-же часовня стоить отступя отъ ступы; отъ
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ступы въ эту сторону есть выступъ или алтарь; съ боку этого 
алтаря сохранилось нисколько ступеней, ведущихъ, съ внеш
ней квадратной террассы на первую террассу—или vedi; та- 
ковыя же ступени видны у южнаго входа, и Ншернаго, за 
алтаремъ.

Восточные врата еохранивпиеся лучше другихъ разделяли 
внешнюю террассу на две половины.

Входовъ на внешнюю террассу было еще три: съ зайада, 
съ севера и съ юга: но врата съ этихъ сторонъ не сохра
нились; отъ ступы въ сторону къ вратамъ есть выступы съ 
нисколькими отдельно стоящими алтарями; на этихъ алта- 
ряхъ или изображены головы слоновъ. или-же следы Будды.

Самая ступа иагЬетъ форму купола съ д1аметромъ вт>379 
футовъ, куполъ этотъ былъ поставленъ на трехъ геррассахъ, 
не считая квадратной внешней. Какъ внешняя квадратная 
террасса. такъ и остальныя концентричестпя три были назна
чены для молитвеннаго обхождешя вокругъ ступы; выступы 
отъ ступы или алтари передъ ними для иринесешя цвгЬтовъ, 
свФтильниковъ или возл1яшя благоухашй.

Вершина ступы совершенно обвалилась. О томъ, какъ она 
была въ древности украшена, въ i s 74 г. можно было знать 
только изъ свидетельства хроники.

Самый куполъ былъ сложенъ изъ кирпича, плотно вы- 
ложенъ кириичемъ,- и покрыть штукатуркою; три концетри- 
чесюя террассы были покрыты фресками; фрески эти были V 
открыты въ 1874 году при реставрацш памятника и черезъ 
несколько же дней по открытш уничтожены невежествен
ными рабочими и смотрителями за работами. Ступа рестав
рировалась не умело и несомненно о первоначальномъ плане, 
по которому воздвигнуты были окружныя постройки, никто 
не-думалъ; а потому назначеше множества второстепенныхъ 
украшешй осталось неразгаданнымъ и этимъ въ высшей
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степени роскошнымъ изящнымъ резными работамъ по гра
нитными плитами вероятно суждено погибнуть.

А между т4мъ для археолога именно эти украшеюя и 
имгЬютъ необыкновенную цену; въ его глазахъ они ценны 
не только по тому, что действительно изящны, но и по тому 
также, что въ Индш, кроме какъ на Цейлоне нетъ ни
чего подобнаго имъ, какъ по рисунку, такъ и по выполненш; 
таков'ыхъ камней много около всехъ ступи въ Анурадхапуре, 
но особенно богата ими Золотая ступа и Абхаягирская. По
следняя въ мое время еще не вполне была разчищена и о 
реставращи ея никто не думалъ.

Махавансо цейлонская хроника сохранила намъ весьма 
обстоятельное описаше, какъ построешя ступы, такъ плана, 
по которому она была воздвигнута. Она была воздвигнута 
вне города, къ югу, въ увеселительномъ саду Махамегха. 
Первоначально на этом'ъ месте было небольшое озеро Какуд- 
ха; по предашю первый апостолъ Цейлона Махинда указалъ 
на находящейся около озера небольшой холмъ и разъяснилъ, 
что место это было посещено Буддою и что тутъ воздвиг
нута будетъ ступа. Царь Деванамъ- Шя Тисса воздвигъ на 
этомъ месте столбъ, а на самомъ столбе приказали вырезать 
пророчество Махинды. Предаше о посещенш этого места 
Буддою зналъ и Фасянь, но онъ передаетъ его съ некото
рыми вар1антами. Будда, говоритъ онъ, пришелъ въ эту 
страну (т. е. на Цейлонъ) съ желашемъ обратить злостнаго 
змея. Чудотворно ставъ одною ногою къ северу отъ сто
лицы, другую же ногу опустили онъ на вершину горы; между 
двумя пунктами разстояше —  15 южанъ. Надъ следомъ къ 
северу отъ столицы воздвигнута высокая башня, имеющая 
въ вышину 470 ф. Она украшена золотомъ и серебромъ и 
т. д. Такъ какъ далее вблизи этой башни онъ помещаетъ мо
настырь Абхаягири, то нетъ никакого сомнетя, что онъ разу-
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мель въ этомъ месте онисашя своего путешеств1я Золотую ступу. 
Остается непонятнымъ однако-же, какимъ образомъ онъ могъ 
описывать Золотую ступу, какъ находящуюся къ северу отт> 
столицы и въ тоже время монастырь Махавихара, находящейся 
отъ Золотой ступы къ югу, не более какъ въ полуверсте, 
онъ-же помещается къ югу отъ столицы въ семи ли?

Во II столкли до Г. X. царь Гамини началъ построеше 
ступы: на сто локтей въ глубину былъ заложенъ фундаментъ 
изъ громадныхъ валуновъ, затемъ ихъ покрыли слоемъ глины, 
выложили кирпичами, на которые последовательно положили 
слой цемента, камни курувинда (?). железные листы и крис
таллы. обыкновенью камни, медные листы и серебряный 
листы.

Въ этомъ описанш фундамента ступы несомненно есть 
доля преувеличешя, хотя все, что тотъ-часъ перечислено 
весьма вероятно и было положено въ основаше: серебрянные, 
медные и железные листы быть можетъ были только неболь- 
inie пластинки, и слой кристалловъ состоялъ весьма вероятно 
изъ одного куска кристалла, положенная въ центре фунда
мента.

Закладка здашя сопровождалась празднествомъ: до сихъ V 
иоръ это повторяется на Цейлоне при построен1яхъ ступъ, 
все равно какъ въ Европе при построены храмовъ. На празд
нество сошлись монахи изъ разыыхъ месть, изъ Индш даже 
изъ греческая города Аласадди.

Ступу предполагалось.воздвигнуть въ форме пузыря, на 
поверхности воды.

Все работы, какъ по перевозке матерьяла, такъ и по построй
ке должны были оплачены самимъ царемъ; Щ одна работа не 
должна была производиться даромъ. Таково было желаше царя. 
Известно, однакоже, что не только въ древности но и до 1832^ 
года на Цейлоне существовала царская служба (ражакарщ).
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Требовать отправлешя этой службы для себя или для пользы 
государства могъ не только царь, но и вей высппя чиновники 
всйхъ степеней. Служба эта была народнымъ обычаемъ, освя- 
щеннымъ веками. Царь считался безусловнымъ обладателемъ 
всей земельной собственности во всемъ царств*: Мужчины 
всякой семьи, владйюпце землею, обязаны были пятнадцать 
дней въ году отправлять даромъ царскую службу. Служба 
эта была не одинакова для людей различныхъ обществен- 
ныхъ положешй или различныхъ касты землею оплачивался 
всяюй трудъ; солдатъ владйлъ землею и за это долженъ былъ 
служить. Адигаръ (министръ), Диссава (областный начальникъ) 
не получали за свою службу жалованья, а поместья. Землею 
оплачивался также трудъ людей низшихъ кастъ: прачекъ. 
барабанщиковъ, носителей паланкиновъ, и т. »д. На такихъ 
уеловтяхъ производились вей общественный работы: за землю 
жители должны были строить каналы, мосты, проводить до
роги и т. п. Отправивъ царскую службу, владйвшш не пла- 
тилъ затймъ никакихъ податей. Хотя по закону царская служба 
должна была продолжаться только пятнадцать дней въ году, 
но было въ обычай добровольно служить добавочныхъ пят
надцать дней. Въ случай когда правительство злоупотребляло 
своимъ нравомъ на даровой трудъ за полъзоваш'е землею, вла
дйвшш землею могъ откгвзаться отъ отправления ражакар1я 
и тогда онъ долженъ былъ отдать назадъ свою землю. Нра
вомъ этимъ рйдко пользовались, такъ какъ въ сущности оно 
равнялось праву умереть голодною смертью; риекъ былъ ве~ 
ликъ, такъ такъ смйльчакъ неминуемо долженъ былъ навлечь 
на себя гнйвъ или царя или  своего землевладйтеля.

Гамини не окончилъ построеше ступы: при немъ были 
положены въ особенномъ роскошномъ помйщети мощи, завер- 
шенъ кудолъ, но верхнихъ у кр атетй , т. е. водрузить chatfci. 
или зонтъ онъ не успйлъ. У восточныхъ воротъ двора ука-
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зываютъ на то Micro, где царь Гамини, умирая, прощался 
сь MipoMT» и каялся въ грйхахъ нередъ лицемъ собравшагося 
народа.

Черезъ дорогу прямо противъ восточныхъ вратъ находят
ся действительно нисколько любоиытныхъ развалины квад
ратный фундамента, несколько четырехъ-гранныхъ столбовъ, 
лестница съ юга съ двумя изображешями змей-юношей; по
средине этой постройки (вероятно часовни) стоить высечен
ный изъ камня алтарь; именно этотъ алтарь и считается на- 
родомт. за предсмертное ложе Гамини.

•Въ этомъ случае нредаше расходится съ еказашями м4- 
(‘тной хроники. Махавансо разеказываетъ, что передъ смертью 
иочувствовавъ упадокъ силъ, Гамини приказалъ принести се 
бя къ южнымъ воротамъ ступы и здесь возлегъ: отсюда дей
ствительно онъ могъ видеть многое изъ содеяннаго имъ: съ 
одной стороны не оконченную ступу, съ другой къ югу Мед
ный дворецъ и святое древо, окруженное монастыремъ. Бур
но протекла его жизнь въ удачной борьбе съ чужеземными 
завоевателями; иобедивъ и изгнавъ чужеземцевъ, онъ постро
ил» множество храмовъ и подъ конецъ жизни прюбрелъ сла
ву благочестиваго царя. Вокругъ него собрался народъ, счи- 
тавний царя избавителемъ отъ чужеземнаго ига, и пришли 
монахи; число ихъ должно было быть значительно, судя по 
оставшимся до ныне развалинами монастырей!. Монахи заде
ли сообща гимны. Обращаясь къ одному изъ монаховъ, сво
ему бывшему боевому товарищу, царь ъказалъ: .

—  Бъ былое время вместе съ тобою я воевалъ,, а теперь 
одинъ на одинъ вступаю въ битву со смертью. И не одолеть 
мне врага!

Монахъ напомнилъ ему изречеше Великаго учителя о не
вечности всего сущаго и закончилъ свою речь такъ: „Вспомни 
о всемъ добре содеянномъ тобою, и да будетъ тебе благо! --
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— Ты поддерживаешь меня и въ этой битве со смертью! 
отвечали ему царь и приказали принести книгу своихъ дгья- 
пт. Въ этой книге были записаны все д'Ьла царя; принесли 
книгу и стали ее читать, но царь вскоре прервалъ чтете и 
разсказалъ самъ всю свою жизнь.

Своему наследнику младшему брату Тиссе онъ завещадъ 
окончить все оставшееся не сделаннымъ въ Махаступе, ут- 
ромъ и вечеромъ свершать принотпеше цветовъ и трижды въ 
день обходить кругомъ ступы съ музыкою.

Какъ только царь окончилъ свою речь, монахи запели 
гимнъ. Взирая на ступу царь умеръ, и духъ его, облекшись 
въ видимую <|юрму, предъ глазами всего народа въ колеснице 
поднялся на небо.

Святая ступа и по смерти этого царя украшалась: его 
непосредственный наследники воздвигъ на верхушке зонтикъ 
и окружилъ ступу стеною съ изображешями слоновъ. Тако- 
выя изображешя до сихъ поръ видны кругомъ внешней тер- 
рассы.

Въ I столетш до Р. X. при его наследникахъ кругомъ 
ступы были сделаны каменные алтари для приношешя цве
товъ, и вокругъ ступы стенами былъ обнесенъ квадратный 
дворъ. У южныхъ врать ступы до сихъ поръ показываютъ 
статую царя Бхат1я. Говорятъ этотъ царь (царствовали около 
начала нависей эры) однажды принеси въ жертву ступе 
столько цветовъ, что весь памятники съ верхними украше
ниями былъ покрытъ ими; въ то время когда свершалось это 
щедрое приношеше до слуха царя донеслось iAme изъ того 
места, где были зарыты святыя мощи. Бхат]‘я пожелали про
никнуть внутрь ступы, онъ отказался отъ нищи и постясь, 
лежали передъ святыми памятникомъ. Монахи открыли ему 
тайный входъ и привели его къ тому месту, где возлежали 
святыя мощи. Блескъ и великолеше, виденное ими царь при-



казалъ изобразить на картине. передъ которою онъ возжигалъ 
светильники и дЬлалъ щедрыя приношения.

Последующая цари украшали также Великую ступу. Фа- 
сянь вид'Ьвнпй ее въ У ст. наптелъ. какъ самый памятникъ, 
такъ и здашя кругомъ въ полномъ процв^таши. Позднейшая 
истор1я всгЬхъ памятниковъ въ Анурадхапуре пока еще не
известна; мы знаемъ только, что въ XIII ст. Великая ступа 
была разрушена малабарцами.

4.

Въ ближайшемъ разстоянш отъ Золотой ступы находятся 
.два подобныхъ-же памятника: къ востоку оттуда Абхаягири, 
а  на северъ Тхупарама.

Абхаягирская ступа и монастырь были выстроены за 89 
летъ до Р. X. или двести семнадцать летъ спустя по по- 
строенш Великаго монастыря, или монастыря Святаго древа. 
Между монахами двухъ монастырей не было особеннаго ладу; 
выше было разсказано, о гонешяхъ, которымъ подвергался 
Великш монастырь, и какъ вместе съ т4мъ АбхаягирскШ 
украсился на счетъ своего соперника. Фасянь, видгЬвппй Аб- 
хаягирсюй монастырь въ блестящй перюдъ его существо
в а т ь  говоритъ, что въ этомъ монастыре было пять тысячъ 
монаховъ. Сюанъ-цзанъ-же описываетъ ученость и высокую 
нравственность монастырской братш. Онъ говоритъ о мона- 
хахъ: они изучали Хинаяну и Махаяну. много объясняли св. 
слово. Монахи и послушники вели жизнь высокой святости: 
те  и Apyrie отличались разумностью и просвещешемъ. Ихъ 
прекрасное поведете могло быть поставлено въ примеръ. Дер
жали они себя важно и величественно.

Во время Фасяня около Абхаягирской ступы находилась 
часовня, въ которой стояла яшмовая статуя Будды, имевшая 
въ высоту около двадцати двухъ футовъ. Она была роскошно
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украшена различными драгоценностями и въ ея правой рукЪ 
былъ вставленъ драгоценный камень высокой цены. Около- 
же этой часовни находилось и св. древо, вывезенное изъ Ин- 
дш. По словамъ Фасяня оно имело двести-двадцать футовъ 
въ вышину; нодъ нимъ была достроена часовня съ фигурою 
Будды созерцающаго. Монахи и м!ряне почитали и молились 
этой статуй безпрерывно.

Абхаягирекую стуну ясно можно видеть стоя на внеш
ней террассе Залотой ступы; она стоитъ на востокъ отъ 
последней среди почти сплошнаго леса. По предашю эта 
ступа имела въ вышину четыреста пять футовъ. Въ настоя- 
щемъ виде она имеетъ более двухсотъ футовъ въ вышину; 
внепгшя стены простираются на I 3/* мили. Какъ самая 
ступа, такъ и все кругомъ покрыто густою растительностью; 
дерева ростутъ но террасамъ, по куполу и на самой верхушке.

Отъ Золотой ступы по направленно къ Абхаягирской про
топтана тропинка. Между двумя ступами, поближе къ Абхая
гирской, когда то протекала река, русло которой до сихъ поръ 
ясно видно. *

Недоходя реки, отъ тропинки, идущей къ Абхаягирской 
ступе, отделяется боковая дорожка въ лево къ ступе Саи- 
лачейя, выстроенной одновременно съ Абхаягирской. Стула 
очень невелика и совершенно разрушилась; невысоюй памят- 
никъ совершенно спрятанъ въ лесной чаще. Съ южной сто
роны сохранились однакоже ступеньки, ведшая, на внешнюю 
террассу.

Судя по тому, что видимо въ настоящее время около Аб
хаягирской ступы, можно предположить, что она выстроена 
была по тому-же плану какъ и Золотая, Подходя къ ступе съ 
запада находишь несколько ступеней; здесь вероятно были въ 
древности первые врата. Затемъ черезъ некоторое пространство 
начинается лестница на внешнюю террассу; девятнадцать сту-
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пеней вели сюда: лестница была выстроена съ у ступень: 
присутств1е колоннъ на уступе заставляетъ предполагать, 
что она была по всей вероятности или крытою или же на 
первомъ уступе устроена была часовни.

Съ четырехъ сторонъ ступы есть также выступы и рядомъ 
друие алтари.

Резныя укратешя иикругъ ступы но рисунку отличаются ^ 
нисколько отъ иодобныхъ-же украшений Золотой ступы; ихь 
вообще не такъ много, какъ около последней, но но всей 
вероятности много еще можно отыскать кругомъ въ лесу.

Следовъ окружныхъ иостроекъ вокругъ ступы въ бытность 
мою въ АнурадханурЬ не было отыскано, главнымъ образомь 
потому что никто ихъ тутъ въ густомъ лесу не искалъ.

Тхупарама лежитъ на северъ отъ Золотой ступы; тропинка 
ведущая отъ одной ступы къ другой нролегаетъ полемъ среди 
неболыиихъ кустарниковъ и разнообразныхъ оетатковъ, отъ 
некогда стоявншхъ здесь здашй: здесь виднеются низвер
жении я колонны, гранитныя (‘тупени съ резьбою, громадныя 
плиты и т. II.

Тхупарамская ступа ныне отделана вновь; т. е. куподъ 
возобновлень, заново отштукатуренъ и на верхушке красуется 
новый медный нишцъ; съ западной стороны верхушки, подъ 
шпидомъ есть изображеше солнца. Террассы, колонны и раз- 

 ̂ валины кругомъ остались не тронутыми.
Развалинъ кругомъ очень много около ступы, главнымъ 

образомъ это остатки некогда стоявшихъ здесь храмовъ, 
часовень, здашй проповеди и т. д. *

Главный входъ въ бывппй тхуцарамсшй монастырь быль 
съ востока; монастырь стоялъ по свидетельству хроники за 
южными воротами древней столицы; дорога изъ города в4ро- 
ятно шла приблизительно по тому-же направлент, по кото
рому въ настоящее время идетъ дорога отъ святаго древа къ
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Жетаваяской етупй, т. е. между ступами Ланкарама, Тхупара- 
ма и Золотой съ западной стороны и абхаягирскимъ монасты- 
ремъ вмйстй съ небольшою каменною ступою (Сайлачеыя) съ 
восточной стороны; съ этой дороги сворачивали богомольцы 
на право и па л'Ьво къ главнымъ святынямъ, между кото
рыми тянулись тенистые сады, съ часовнями, храмами второ
степенной святости.

Входъ въ то пространство, гдй разсйяны развалины быв- 
шаго тхупарамскаго монастыря отмйченъ двумя пунктами: 
къ северу указываютъ на могилу святой Сангхамитты, къ*” 
югу на развалины храма св. Зуба. Небольшая насыпь съ н4- 
сколькими поверженными колоннами, и разукрашенными резь
бою ступенями не составляетъ никакого сомнйшя въ томъ, что 
къ северу отъ восточныхъ воротъ была какая-то постройка: мо- 
жетъ быть ступа илит-же часовня, такъ какъ колонны и ступе
ни могли принадлежать, какъ тому, такъ и другому вооруженно.

Местное предаше, называя это мйсто могилою Сангхамитты 
въ этомъ случай расходится лишь въ второстепенныхъ подроб- 
ностяхъ съ извйсшями цейлонской хроники.

Махавансо разсказываетъ, что святая Сангхамитта сестра 
святаго Махинды умерла послй брата, въ 250 г. до Р. X. 
Тйло ея'было принесено на востокъ отъ Тхупарамской ступы, 
бъ то мйсто гдй тогда стояло здаше, называвшееся Читта- 
сала или Пестрое здаше и по близости къ святому древу, г- 
нах одивптемуся также около Тхупарамской ступы. Здйсь въ 
близи святаго древа тйло было предано сожжешю, и царьг 
Уттш надъ пепломъ воздвигъ ступу.

Разсматривая и взвйшивая эти извйсПя, приходишь къ 
заключению, что местное предаше о могилй Сангхамитты, 
имйетъ за собою много вйроят!я; относительно втораго пунк
та, именно' храма св. Зуба, оно сообщаетъ прямо противупо- 
ложное извйсйямъ цейлонскихъ хроникъ.
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То что нынф называется храмомъ св. Зуба действительно 
ость остатки храма.

Храмъ этотъ быль не великъ. судя по сохранившемуся 
фундаменту; на м^стФ удержалось отъ него немного: подняв
шись на шесть ступень вступаешь въ предверье или въ внеш
нюю часть храма; отъ входа на право и на л^во стоять два 
ряда колоннъ по шести въ каждой. На право отъ входа стоить 
paniyathali. Во второй половине храма стоять ташя-же ряды 
колоннъ. Кроме этихъ столбовъ разбросаны обпця всНми ану- 
радхапурскимъ постройкамъ украшешя: разною работою укра
шенным ступени; иерилы лестницы, съ изображен1ями мор- 
скихъ чудовищъ, змеи-юноши, стоявшие у входа на л4стницЬ 
и т. д.

Св. Зубъ былъ привезешь въ Анурадхапуру изъ Индш, въ 
четвертомъ сттЬтш  но Р. X. при царе Мегхаванне, который 
по словамъ Махавансы поместили его въ зданш выстроенномъ 
еще въ III ст. до Р. X. и называвшемся Дхаммачакка. О 
томъ гдЬ стояло это здаше хроника ничего не сообщаетъ. 
Тотъ-же царь, читаемъ въ ней, учредили празднество въ честь 
св. мощей и торжественный ходъ съ мощами въ Абхаягир- 
скш монастырь. Спещалъная истор!я св. Зуба разсказываетъ, 
что когда св. мощи были принесены въ Анурадхапуру, царь 
не зналъ куда ихъ поместить и собрали на совгЬтъ монаховъ 
изъ всЬхъ монастырей. Монахи стали на перерывъ восхва
лять свои монастыри. Царь не отвергъ ни одного предложе
н а  и не приняли ни одного; они решили, что сами св. мощи 
выберутъ себе место пребывания.

Отданъ былъ приказъ украсить городъ и дороги; вымели 
улицы, полили ихъ, усыпали пескомъ, воздвигли во многихъ 
м4стахъ торжественныя арки, на домахъ развесили флаги; въ 
разныхъ м^стахь разставйли временные павильоны. Народъ 
собрался, разряженный въ праздничныхъ од^яшяхъ; мнопе
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пришли съ цветами: друие принесли съ собою благоухающаго 
порошку; некоторые несли въ рукахъ зонтики.

Поставили св. мощи на колесницу, запряженную белыми 
конями. Двинулись кони ник*мъ не сдерживаемые и не упра
вляемые. Городъ, по словамъ хроники, уподобился бушую
щему океану; въ воздухе носились крики необозримой толпы, 
ржаше коней, барабанный бой и ревъ слоновъ. Женщины 
срывали съ себя золотым украшешя и приносили ихъ въ 
жертву св. чощамъ, усыпали цветами улицу и махали своими 
одфяшями. Сопровождаемая такою толпою колесница прибли
зилась къ восточнымъ городскимъ воротамъ. Тутъ народъ 
сталъ опять чествовать св. мощи. За тЬмъ колесница обошла 
кругомъ всего города и окончательно остановилась у cfeep- 
ныхъ воротъ, т. е. въ такомъ месте Анурадхапуры, которое 
еще не отыскано, такъ какъ намъ известны пока южныя 
окрестности города. Хроника не говоритъ где именно, въ ка- 
комъ зданш были помещены св. мощи: Фасянь вид'Ьлъ ча
совню св. Зуба и разсказываетъ, что она была выстроена въ 
самой столице; Сюанъ-цзанъ прибавляетъ къ этому, что ча
совня св. Зуба стояла около дворца; часовня имела в ъ 1 вы
шину4 нисколько сотъ футовъ и была украшена различными 
драгоценностями; на ней былъ воздвигнуть ш гацъ съ драго- 
ц4ннымъ рубиномъ. Царь, говоритъ китайскШ путешествен- 
никъ, три раза въ день омываетъ св. зубъ; онъ или орошаетъ 
его благоуханною водою, или возжигаетъ передъ нимъ благо  ̂
уханный порогаокъ. Все эти свидетельства единогласно ука- 
зываютъ, что храмъ св. Зуба не стоялъ въ четвертомъ, пя- 
томъ и седьмомъ столЬши около Тхупарамской ступы; трудно 
предположить, чтобы этотъ храмъ былъ выстроенъ позднее, 
такъ какъ въ VIII веке столицею Цейлона сталъ городъ Пол- 
ланарруа, где также есть развалины храма св. Зуба; а потому
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нужно признать, что въ данномъ случай местное предаше со
мнительной верности.

Около Тхунарамской ступы есть нисколько развалинъ очень 
схожяхъ съ сейчасъ описанною; можетъ быть въ одной изъ 
нихъ нужно искать остатки здангя для принесешя исповйди. 
каковое здан1е было воздвигнуто здйсь около начала нашей зры.

Тхупарамская ступа была воздвигнута въ Ш ст. до Р. X.: 
но общему плану она отличается какъ отъ абхаяги]к*кой, 
такъ и отъ Золотой ступы. Она тгЬетъ видъ колокола и не 
высока: около семидесяти футовъ въ вышину и столько же 
футовъ въ дзаметрй. Ступа была воздвигнута на возвышенной 
платформ^ и окружена тремя рядами колоннъ. расходящихся 
рад1усами отъ купола, какъ отъ центра. Внутренюй рядъ на
ходится въ разстоянш двухъ футовъ отъ купола; между иер- 

. вымъ и вторымъ десять: между вторымъ и третьимъ столько- 
же футовъ; въ вышину колонны имйютъ двадцать шесть фу
товъ; при основаши (9 ф.) онй четырехгранный: выше до капи
тели оеьмигранныя. Капитель украшена роскошною рйзьбою.

На платформу поднимается по лйстницй: 12 ступеней до 
первой площадки, за тймъ двй ступени и площадка: г> иослйд- 
нихъ ступеней нриводятъ на платформу гдй стоить ступа. 
Самый кунолъ ступы былъ лоставленъ на террассй. имевшей 
около девяти футовъ въ вышину и предназначенной для мо- 

_  литвеннаго обхождешя вокругъ ступъ. Молитвенное обхожде- 
Hie по верхней террасой свершается богомольцами нонынй. 
Платформа была выложена плитами: на одной изъ этихъ 
плитъ у самаго восточнаго входа сохранились нисколько буквъ 
отъ древней (судя по очертанш литеръ) надписи. Слйдуя по 
платформ^ на юго-западъ въ нйкоторомъ разстоянш отъ глав
наго входа можно различить остатки какой-то постройки; ибо 
здйсь сохранились ступени, и лежитъ из<%ажеше морскаго 
чудовища, служившее вмйсто перилъ для лъстницы.



Стуиа эта была воздвигнута надъ мощами Будды.
Она до нын'Ь более посещается нежели отдаленныя, на- 

нримеръ, Жетаванская, по этому вероятно она и была отча
сти возобновлена, но за все.мъ темъ очень много древняго 
еще можно найти здесь, произведя правильно раскопки, и 
разчистивъ ближайшее къ платформе пространство; въ быт
ность мою въ Анурадхапуре высошя пальмиры росли у са-' 
мой платформы; ползуч!я растешя, к о л к тя  кустарники вид
нелись всюду кругомъ, между развалинами, они росли вй тре- 

^  щинахъ нлитъ, обвивали колонны. Эта тропическая роскош
ная растительность, придавая такую красоту окружному пей
зажу, во многомъ способствуетъ однакоже разрушенш старыхъ 
построекъ.

Къ северу и северо-западу отъ Тхупарамской находятся 
две ступы: ближайшая возвышается на с.-з., въ лесной чаще 
и называется Ланкарама; она была выстроена гораздо позд
нее Тхупарамской и, очевидно, по образцу последней; отли
чаясь отъ Тхупарама несколько по своей форме, новейшая 
ступа поставлена гораздо ниже старейшей и хотя подобно 
Тхупарамской была окружена рядами колоннъ, но не произ
водить того же впечатлешя красоты и нетяжеловесности, какъ 
древнейшая ступа Анурадхапуры. На верху ступы я заме
тишь изображеше солнечнаго диска. Съ запада и еъ с.-з. ку
пель совершенно обвалился.

Жетаванская ступа есть крайняя ступа на северъ отъ те- 
нерешняго города Анурадхапуры. Это самый отдаленный пункте 
въ окрестностяхъ Анурадхапуры. Далее лесъ въ 1874 году не 
былъ изследованъ и туземцы уверяли, что тамъ ничего неть. 
Жетаванская ступа действительно стоить въ самой глухой 
части окрестностей. Ступу выстроилъ царь Махасена (IV ст. 
но Р. X.), тотъ самый который воздвигъ гонеше на монаховъ 
Махавихары; онъ выстроилъ этотъ гигантсшй намятникъ въ
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саду Жоти, принадлежавшемъ МахавихарЬ и имъ же отня- 
томъ отъ монастыря. Ступа имела четверо вратъ или двара 
мандапа. Е я внешняя террасса была выложена гранитными . 
плитами. У вратъ стоятъ два р^зныхъ изображешя Бхаиравы, ^  
каковыя изображешя не встречаются около другихъ ступъ. 
По террасе^ разставлено несколько алтарей разной формы, 
круглыхъ и квадратныхъ. Кругомъ въ лесу валяется не
сколько осколковъ какихъ-то статуй: монахъ, сопутствовавлий 
мне къ Жетаванской ступе, указывалъ ноги царя Махасены 
и станъ его царицы. Жетаванская ступа имеетъ въ попереч
нике триста шестьдесятъ футовъ, а въ вышину двести со- 
рокъ девять футовъ. По разсчету сэра Е. Теннента, для того, 
чтобы сложить эту массу кирпичей, при современныхъ усовер- 
шенствовашяхъ строительнаго искусства, нужно иметь пяти
сотъ рабочихъ, въ продолженш шести или семи л4тъ и истра
тить около миллюна фунтовъ стерлинговъ. Въ этой ступе со
брано столько материалу, сколько потребовалось бы для по- 
строешя стены въ одинъ футъ толщины и десяти футовъ въ 
вышину, отъ Лондона до Эдинбурга.

Кроме техъ святынь о которыхъ было говорено выше, въ 
разныхъ местахъ анурадхапурскихъ окрестностей разсеяны 
развалины особаго рода построекъ, различной величины, но 
сходныхъ какъ по плану, такъ и по орнаментацш. Назначеше 
некоторыхъ изъ этихъ построекъ загадочно; друпя, судя по 
окружнымъ развалинамъ, должны были быть местами жилыми, 
можетъ быть дворцами, за таковые ихъ считаетъ местное пре- 
даше. Самая значительная изъ таковыхъ развалишь находится 
въ ближайшемъ разстоянш отъ Жетаванской ступы, на юго- 
западъ. '

Отъ озера Буланкуламъ къ этимъ развалинамъ ведетъ тро
пинка лесомъ, следуя по ней въ северо-восточномъ направ
ивши, проходишь мимо другихъ мелкихъ развалишь: два грот%

8
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или пещеры монаховъ, фундамент* какой-то постройки. Мо- 
нахъ, шедлпй со мною назвалъ пещеры:. Намгуттхаванка па- 
ривена, т. е. кельями кривыми въ хвост!. Но дальн'Ьйшихъ 
объяснешй этого страннаго. назвашя онъ не мог* дать; вто
рую развалину онъ назвалъ домомъ Ратанапалы, неизвестно 
когда жившаго монаха.

Въ одномъ м4сте по той же дороге стоитъ громадная фи
гура Будды, еще далее проходишь мимо ряда столбовъ. За- 
темъ начинаются развалины, названныя монахомъ дворцемъ 

|царя*Махасены, того самого, который выстроилъ Жетаван- 
скую ступу и разрушилъ Махавихарсюй монастырь.

Развалины эти состоять изъ трехъ павильоновъ и хаттхи- 
сала, конюшни слоновъ. Изъ павильоновъ средшй самый боль
шой; по обеим* сторонам* находятся павильоны поменьше; 
все три выстроены по одному образцу: восемь ступеней ве- 
дутъ на платформу, окруженную- рядомъ колоннъ.. Ступени 
покрыты изысканною резною орнаментащею; фигура карлика 
Кибиссо—разделяетъ каждую ступень на две панели, края 
ступёнь украшены гирляндою листьев*. Перила изукрашены 
резными изображешями львов* и макара, т. е. морскаго чу
довища. У входа съ обеихъ сторон* стоят* два изображеш 
жадатхаровъ, т. е. фигуръ съ змеиными хоботами на голов!

J Передъ лестницею лепить гранитный полукругъ, известный 
у местныхь англичан* подъ именем* moon-stone. Таких* по
лукругов*- въ Анурадхапур! многое множество, они попада
ются в* Полланарру! и даже около Биитенны; но самые изящ
ные по рисунку и выполнешю полукруги сохранились въ Ану- 
радхапур!; здесь бёзъ.нихъ не обходилась ни одна лестница. 
Полукруги эти встречаются различной величины; сообразно 
съ длиною ступень, передъ которыми они находятся. Рису
нок* вырезанный на нихъ очень красив*: внутри полукольца 
^разнообразной орнаментацщ изображены: слонъ, левъ, конь и
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быкъ; следующее полукольцо состоять изъ пестрой орнамен
товки, затЬмъ рядъ птицъ, отделяющейся отъ центра полу- 
кольцемъ изъ цв'Ьтовъ лотуса. Въ центра находится диекъ, 
окруженный листьями лотуса. Хаттхисала состоять изъ нй- 
сколькихъ громадныхъ монолитовъ, къ которымъ привязыва
лись слоны. Рядомъ съ этими столбами показываютъ два по
ила или корыта выдобленныя изъ гранита; большое изъ нихь 
им-Ьетъ вь длину G3 фута, второе значительно меньше.

Подобный же развалины сохранились по дороге въ Арип- 
по, въ разстояши около двухъ съ половиною миль отъ Best- 
hous’a къ западу. Развалины эти также точно расположены 
въ глухомъ и малопоеЬщаемомъ лесу, и сохранились гораздо 
лучше сейчасъ упомянутыхъ. Въ этомъ месте павильонъ былъ 
обнесенъ кругомъ стенами, внутрь которыхъ вели ворота или 
двара-мандапа. Двара-мандапа состояла изъ осьми столбовъ, 
по четыре столба съ двухъ сторонъ; съ каждой стороны че
тыре столба размещены были въ квадрате: каждые два сое
динены перекладиною, а на перекладинахъ лежали гранитные 
плиты. Такимъ образомъ на дворъ были три входа, одинъ 
срединный,' более широкШ, и два узкихъ входа по обеимъ 
его сторонамъ между двухъ колоннъ справа и съ лева.

На дворе возвышался самый павильонъ, отъ котораго оста
лась теперь возвышенная ‘ платформа еъ нисколькими колон
нами. Павильонъ состоялъ изъ двухъ залъ одинаковой вели
чины; между ними шелъ корридоръ, отмеченный ныне двумя 
столбами; первоначально же ихъ было четыре, по два съ важ
ной стороны. Весь павильонъ и корридоръ былъ вымощенъ 
громадными гранитными плитами. Лестница, ведшая въ па- 
вильонъ, была построена и орнаментирована въ томъ же стиле, 
какъ и въ такъ называемомъ дворце Махаеены.

Въ ограде, кроме еще одного павильона меньшпхъ разме- 
ровь, находился искусственный бассейны сохранилась лест-

8 *
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ница, по которой спускались къ уровню воды, а на одномъ 
уровне съ павильономъ, въ наружной стЬн4, окружавшей 
дворъ сохранился искусственный гротъ.

'В ъ близкомъ разстояши отъ этихъ развалинъ въ окру®, 
номъ лесу разеЬяно нисколько совершенно нодобныхъ павильо- 
новъ или платформъ съ колонами; орнаментировка въ нихъ 
также роскошна и изобильна: тонкая же разнообразная резьба 
на перилахъ, колоннахъ и карнизахъ; всюду, кругомъ. видне
ются изящныя очерташя цвгЬтовъ, коней, слоновъ, фламин- 
говъ, и т. д. У каждаго павильона былъ искусственный прудъ.

По местному предашю павильоны эти суть остатки двор- 
цевъ. Разсказываютъ, что царь Гамини, построившей Золотую 
ступу, выстроилъ у четырехъ воротъ города, по дворцу для 
своего любимаго сына Сали. Принцъ Сали, также, какъ и 
его отецъ, одинъ изъ популярнМшихъ героевъ цейлонскаго 
древняго эпоса..

Съ однимъ изъ его дворцовъ соединена легенда о такой 
происшествш: однажды, на охоте царевичъ встретилъ девушку 
низшей касты. Оиа явилась ему среди самой поэтической об
становки, въ чаще деревъ, среди цветовъ. Пораженный ея 
красотою, Сали остановился, недоумевая о томъ, кто это, вид£- 
Hie или живое существо? Звучными стихами воспелъ какой-то 
неизвестный поэтъ эту встречу; царевичъ говоритъ: богиня ты? 
или смертная? Откуда ты явилась? и кто ты? И затемъ по- 
токомъ полились восточння метафоры, описываются ея кра
соту. Девушка, однакоже, знала, что видитъ предъ собою 
царевича, и въ ответь на его восторженную речь скромно 
объявила, что она принадлежитъ къ касте чандаловъ, къ од
ной изъ самыхъ низшихъ кастъ, которой въ городе былъ от
ведешь отдельный кварталъ для жизни. Но обаяше ея кра
соты было такъ сильно, что, несмотря на это признание, ца
ревичъ тутъ же решился жениться на ней. „Не покинеть
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человйкъ,— говорить онъ,—дорогого перла, хотя бы и найден- 
наго въ грязи! Прекрасную деву, съ речью внятною, бери 
даже изъ низшей семьи! “ Но не такъ смотрФлъ на это царь 
и весь городъ съ нимъ. Какъ только весть о похожденш 
царевича пронеслась по городу и дошла до царя, произошелъ 
скандаль. Ни увЬщашя, ни угрозы, ничто не помогло, царе- 
вичъ настоялъ на своемъ, женился на дочери чандала. Долго 
и счастливо онъ жиль съ нею, владея дворцами и творя 
добрыя дела.

Г).

Кроме монастыря св. Древа къ югу отъ Hest-hous’a нахо-» 
дятся следующая значительнейшая развалины: 1) медный дво- 
рецъ, 2) монастырь Вессагири, 3) храмъ Иссараманако, 4) 
Маричхаваттайская ступа и 5) гробъ Елалы.

За исключешемъ М'Ьднаго дворца, находящаяся въ н4сколь- 
кихъ десяткахъ шаговъ отъ Rest-hous’a, остальныя развалины 
лежать въ н^которомъ более или менее значительномъ раз- 
стоящи оттуда; вблизи же въ какую сторону не пойдешь, не
пременно найдешь какой нибудь остатокъ древняго города: 
высохппя бассейны, фундаменты загадочныхъ здашй, колонны, 
крыльца и т. д.

• МФдный дворецъ быль первоначально выстроенъ въ конце 
IT  ст. до Р. X.; во II ст. до Р. X. царь Гамини разширилъ 
и увеличилъ его: описате его сохранилось въ Махавансе.

Здаше это было одинаковыхъ размеровъ въ длину, ши
. рину и высоту; двести двадцать пять футовъ считалось во 

все стороны. Высота делилась на десять этажей. *
Въ каждомъ этаже было по сту покоевъ и во всемъ дворце 

было до_тысячи спаленъ. Въ средине дворца находился павиль- 
онъ поддерживаемый золотыми колоннами съ изображешями 
львовъ, другихъ зверей и боговъ; вокругъ колоннъ фестонами 
висели нитки жемчуга, а по средине стоялъ тронъ изъ сло^
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новой кости, украшенный золотыми и серебряными изобра- 
жешями солнца, луны и зв'Ьздъ; на троне положенъ былъ 
в^еръ изъ слоновой кости, а на подножной скамье жемчу- 
гомъ раснитыя туфли. Белый зонтикъ высился надъ трономъ. 
Въ покояхъ находились друпя ложа и седалища, но полу 
были разосланы драгоценный ткани.

Дворёцъ быль обить медными. листами, отчего и сталь 
называться мгьднымг. Выстроенъ онъ быль для монаховъ Ма- 
хавихары или монастыря св. Древа; монахи жили по всемъ . 
этажамъ: въ нижнемъ помещались наименее святые и не
ученые; во второмъ этаже жили те, которые изучили все 
св. писаше; въ .остальныхъ этажахъ отличавпиеся особенно 
святостью жизни, и при томъ въ четырехъ последнихъ могли 
жить только арханы, т. е. монахи достигшие конечной степени 
святости. При следующемъ царе здаше превратилось въ семи
этажное; въ I  столетш до Р. X. в'около Меднаго дворца по 
словамъ хроники были выстроены тридцать два различныхъ 
здашя. Въ III ст. по Р. X. Медный дворецъ былъ только 
пяти этажей; но въ томъ же столетш его перестроили и над
строили еще два этажа. Въ этомъ столетш здесь во владй- 
нш у монаховъ находилась жемчужина необыкновенно высо
кой цены. Въ конце I I I  ст.. Медный дворецъ былъ разру- 
шснъ и хотя въ начале следующаго столеыя опять’былъ во- 
зобновленъ, но уже въ меныпихъ размерахъ и съ меныпимъ 
блескомъ. t '

Отъ Меднаго дворца въ настоящее время сохранилось 
тысяча шестьсотъ столбовъ; они четырехгранные, выточены 
изъ гранита и имеютъ въ вышину около 12 ф.; разстояше 
между каждыми двумя столбами около 6 ф., они покрываютъ 
пространство имеющее въ каждой изъ четырехъ сторонъ отъ 
250 до 260 ф. Вся масса этихъ столбовъ вероятно имела на- 
значеше поддерживать много-этажное здаше.
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Говорить, по cie время иногда монахи Великаго монастыря 
свершаютъ здесь, среди столбовъ бывшаго Меднаго дворца, . 
упопгатху или обрядъ всеобщей исповеди. Я этого не вид'Ьлъ,! 
такъ какъ въ мое время въ Великомъ монастыре было только! 
два монаха. *

Развалины монастыря Вессагири и храма Иссарасаманако 
лежать къ Ю.-В. отъ Rest-hous’a въ стороне отъ Курунегаль- 
екой дороге въ лесной чаще.

Монастырь Вессагири по словамъ цейлонской хроники быль 
выстроенъ еще въ III ст. до Р. X. Объ его исторш намъ ни
чего неизвестно и монастырь въ настоящее время любопы- 
тенъ по сохранившимся на скалахъ надписямъ. Все надписи* 
безъ датъ, но писаны древнейшею индшскою азбукою.

Пройдя несколько более мили по дороге въ Курунегалу 
и свернувь налево, подходишь къ гранитнымъ скаламъ. Три 
громадный скалы стоять рядомъ, четвертая несколько выступя. 
Подъ каждою скалою, съ востока и запада находятся есте
ственный пещеры; скалы представляютъ некоторый навесь, 
подъ которымъ легко укрыться отъ дождя. |Но естественный 
пещеры вероятно были обращены въ искуственныя постройки. 
Теперь Вессагири-^тлухое место; кругомъ тянется мелшй лесъ. ^  
Дичь страшная, и подъ вечеръ здесь раздается неумолкаемый 
лай обезьянь. Съ востока былъ главный ходъ, ибо тутъ видны, 
на земле, изъ гранита высеченныя притолки двери, ступени, 
несколько колоннъ и пр. Все это просто, безъ всякихъ рев- 
ныхъ украшенШ, тогда какъ въ теперешнемъ городе, Ану- 
радхапуре,. на всехъ остаткахъ здашя видны украшенк въ 
изобилш. Здесь около семи надписей, оне сохранили намъ 
имена строителей гратовъ. Естественный гротъ или былъ обра- 
щенъ въ домъ посредствомъ наружной кирпичной стены, ныне 
цогибшей, или же, что еще более вероятно, гротъ не име®ъ 
четвертой стены. Скромная келейка, съ тремя стенами ш
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крышею, укрывала монаха отъ дождя и ветра. Здесь онъ 
. могъ предаваться изученш писашя или созерцанию. Не только 

въ этомъ месте, но и въ большей части случаевъ, изъ гро- 
товъ открывается широкй видь на окрестности кругомъ; а на 
Цейлоне, всюду м1ръ Божгй нрекрасенъ. У монаховъ, какъ 
будто, въ сильной степени было развито чувство красоты при
роды. Они выбирали для своихъ монастырей места уединен- 
ныя, на горахъ, устроивали кельи подъ навйсомъ скалъ; от
сюда, въ тиши, предъ ними раскрывались во всей роскоши 
картины тропической природы. Укрытые отъ полуденнаго зноя 
въ прохладной внутренности пещеры, они могли видеть на 
мили кругомъ во все стороны разнообразные пейзажи, одинъ 
прекраснее другого. Удивительно, что среди такой обстановки 
на Цейлоне не развилась описательная поэз!Я. Образцы здеш
ней описательной поэзш или не оригинальны, слабыя подра- 
жашя санскритскимъ произведешямъ, или полны риториче- 
скихъ, условныхъ, утомительныхъ и совершенно ложныхъ вы
ражений. •

Иссарасаманако былъ выстроенъ одновременно съ монасты- 
ремъ Вессагири; его истор1я и окончательное разрушение также 

VI неизвестны; храмъ этотъ особенно любопытенъ теми барелье- 
I фами, которые покрываютъ стены ведущихъ къ нему террасъ. 
Храмъ высеченъ въ скале. Главный фасадъ и входъ въ храмъ 
обращены на востокъ; съ противуположной стороны скалы эти 
совершенно голы.

Остатки значительныхъ построекъ видны кругомъ въ лесу 
и по обеимъ сторонамъ дороги идущей къ храму. Самый 
храмъ былъ обнесенъ кирпичною стеною.

Высокая, но пологая лестница вела къ храму: шесть сту
пеней къ первой террассе, пять ко второй и семь къ третьей 
и последней, съ которой былъ входъ въ искусственную пе
щеру, где находится сидящая фигура Будды, погружеп-



наго въ созерцаше. Притолки двери орнаментированы; осо
бенно любопытно надъ дверью, въ медальоне изображеше 
Будды между двухъ слоновъ съ поднятыми хоботами. Въ этомъ 
изображенш нельзя не узнать легенды о крещенш Будды. 
Передъ дверью сохранилось по четыре колонны съ двухъ 
сторонъ.

Весь наружный фасадъ былъ иокрытъ барельефами до
вольно грубой работы. Содержашемъ многихъ изъ этихъ ба- 
рельефовъ дослужили различные моменты жизни Будды, такъ 
напр. на второй террасе съ лева изображены пять фигурь; 
одна мужеская и четыре женскихъ. Здесь быть можетъ ар- 
тистъ желалъ представить царевича Сакьясинху, будущая 
Будду, забавляющимся въ доме отца, съ своими женами. На 
право отъ двери въ храмъ изображенъ челов*Ькъ въ шлеме 
съ конемъ. Тутъ мы видимъ того же царевича, но уже соби
раю щ аяся покинуть отчй домь.

Все три террассы были обнесены каменными оградами, на 
которыхъ также кое-где сохранились барельефы. На первой 
террассй, на право, былъ прудъ; остальным террассы были 
выложены гранитными плитами. Лестница была орнаменти
рована въ томъ же стиле, въ какомъ разукрашались все мест
ности въ древнихъ памятникахъ Анурадхапуры: на ступеняхъ 
видны те же карлики, на перилахъ морсшя чудовища, по 
обеимъ сторонамъ теже змеи-юноши, а передъ входомъ ле,- 
житъ полукругъ или лунный камень, о которомъ говорено 
было выше. Резьба на всемъ этомъ здесь однакоже не такъ 
отчетлива, какъ въ другихъ памятникахъ.

Маричхаватейская ступа и могила Елалы находятся къ 
югозападу отъ Rest-lious’a. Построеше обоихъ памятниковъ 
относится ко времени царя Гамини, о которомъ уже было 
говорено несколько разъ. На могиле Елалы ничего не оста
лось; это не более какъ высошй курганъ, весь обросшей ку-
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старниками. Быть можетъ первоначально на этомъ месте стояла 
ступа; но теперь она обвалилась и разрушилась окончательно; 
взбираться на самую вершину не представляетъ никакой труд
ности. Въ недалекомъ разстоянш отсюда стоить высокая ко
лонна, отмечающая то место, где паль Елала.

Маричхаватйеская ступа воздвигнута тЬмь же царемъ по 
одержаши победы надъ Малабарцами и по изгнаши ихь изъ 
Цейлона. Елала быль морской завоеватель, но въ народе, 
не смотря на это и не смотря также на его войны съ попу- 
лярнымъ царемъ Гамини, о немъ сохранилась самая луч
шая память; въ цейлонской хронике записаны разсказы объ 
его мудрости и великодушии.

Гамини воздвигъ падшему въ бою врагу памятникъ и от
метель колонною то место, где въ последней битве они оба 
сошлись на поединке. Мимо этой могилы никто, въ старые го
ды, не смелъ ездить верхомъ; всяюй проезжающш мимо или 
долженъ былъ спешиваться или выходить изъ паланкина. Обы
чай твердо соблюдался до последняго времени. Разсказываютъ, 
что въ 1818 г., поусмиреши англичанами КандШскаго возсташя, 
одинъ изъ главныхъ бунтовщиковъ Пиламе-Талаве бежалъ въ 
Анурадхапуру и когда добрался до могилы Елалы, то вьппелъ 
изъ паланкина и не смотря на усталость пошелъ пешкомъ, 
Въ Ажурадхапуре Англичане его схватили и сослали на Иль- 
де-Франсъ. .

МаричхаватШская ступа, въ настоящее время, совершенно 
разрушена и сильно поросла лесомъ. Она была обнесена сте
ною, остатки которой видны на востоке; внутри этой ограды 
были кашя-то здашя, судя по сохранившимся крыльцамъ; кру- 
гомъ совершенно обвалившагося купола видны алтари и ле
жать колонны; куполъ былъ обнесенъ террассою вымощенною 
плитами, которым еще уцелели.

По дороге къ ступе проходишь мимо искусственныхъ пе-
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щеръ и другихъ остатковъ неизвЫстныхъ здашй, окруженныхъ 
небольшими, нынЫ совершенно высохшими бассейнами.

Не малую красу древней Анурадхапуры должны были со
ставлять искусственный озера; въ древности ихъ было гораздо 
больше—нежели теперь и тЫ, которыя сохранились до нашихъ 
дней нисколько запущены. Климатъ Анарадхапуры нездоровъ 
именно въ слЫдс-те недостатка воды; но некоторым озера, 
какъ напр. Тиссавева или Буланкуламъ, до сихъ поръ еще 
значительны .и поражаютъ своею красою. Оба озера также 
какъ и всЫ nponin, лежатъ въ сторонЫ отъ тенерешняко но- 
ваго мЫстечка Анурадхадуры, которое само по себЫ можетъ 
считаться однимъ изъ скучнЫйшихъ и неопрятнЫйшихъ мЫстъ 
на земл'Ь.

4 6.

На востокъ оДъ Анурадхапуры въ восьми миляхъ нахо
дится местечко Мехинтале; оно расположено въ недалекомъ 
разстоянш отъ одинокаго холма имЫющаго въ высоту около 
тысячи футовъ. . . .

Холмъ назывался въ древности Миссаканаббато, т. е. го- 
родъ Миссака, или Четцопаббато, т. е. горою Четцо. ЗдЫсь, 
на вершинЫ этого холма былъ обращенъ въ буддизмъ первый 
цейлоншй царь Деванамъ-Шя-Тисса и здЫсь-же жилъ и 
умеръ св. Махинда, возбудивший буддизмъ на ЦейлонЫ. На 
вершинЫ холма были зарыты мощи и весь холмъ отъ по
дошвы до вершины былъ обращенъ въ одинъ храмъ.

Утромъ б октября 1874 года я щмЫхалъ въ Мехинтале 
ПереЫздъ изъ Анурадхапуры сюда не дологъ, но и не особен
но пр1ятенъ; ва всю дорогу Ыдешь сплопгнымъ мелколЫсьемъ; 
сушь стояла въ этотъ годъ необыкновенная; недостатокъ воды, 
ощутительный уже въ Анурадхапуры, здЫсь въ осьми миляхъ 
на востокъ давалъ себя чувствовать пренепр1ятно. За водою
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приходилось посылать куда-то мили за полторы, къ какому-то 
не совгЬмъ пересохшему источнику. II воду эту нельзя было 
пить, она была непр!*ятяа на вкусъ и черна цв’Ьтомъ. При
носили ее при томъ въ такомъ маломъ количеств!*, что о ку- 
паши нельзя было помышлять.

Rest-house помещался въ грязной, полуразвалившейся хи
жине. по стенамъ которой днемъ ползали ящерицы, а подъ 
вечеръ порхали летуч1я мыши. Подъ этимъ обвалившимся 
кровомъ—гостепршмномъ для ползущихъ и летающихъ—не , 
было никакой мебели и никакой посуды; но за постой взима
лась изрядная плата, хотя и не такая высокая, какъ въ Ану- 
рапхадуре. Тамъ въ I.est-hous’i  взималась плата за постой, 
около пяти шиллинговъ въ день и какая-то малость за -bed
ding, хотя въ Rest-hous’e  постелей не было и стояли щ»лу- 
разломанныя кровати съ дырявыми пологами для защиты отъ 
москитовъ, которые однакоже давно разгадали, что пологъ 
своего назначешя не исполняетъ, безпрепятственно влетали 
мир1адами и во всю ночь жужжали и носились надъ ■ головою 
утомленнаго путешественника, обреченнаго отдыхать на ка- 

X зенной кровати. Британсшй чиновникъ, заведппй лондонсшя 
ц'Ьны въ цейлонской глуши, въ отвйтъ на ропотъ обыкновенно 
указывалъ на дорогой обеденный сервизъ, заведенный имъ въ 
анурадхапурскомъ Rest-hous’e. Кроме куръ и рису здесь ни
чего нельзя было достать, но то и другое подавалось на ве- 1 
ликол^пныхъ тарелкахъ и блюдахъ; грязную воду наливали ; 
въ граненые графины. Если вамъ не нравился цв'Ьтъ или ; 
запахъ воды вы могли переменить воду на Бассовъ эль, за- 
плативъ за бутылку такую цену, каковая даже въ С.-Петер
бурге показалось-бы несколько высокою. Многихъ можетъ 
быть заиметь вопросъ, зачемъ эль, гранения графины и рос
кошный сервизъ въ такомъ месте, где подъ-часъ нечемъ



умыться?—БританскШ чиновники заводпвшш упомянутые по
рядки не давалъ ответа на таковой вопроеъ.

Въ Мехинта-тЬ не было даже и того, за что въ Анурад- 
хапуре взимали дорогую цену: местечко еще глуше, несчаст
нее и заброшеннее нежели Анурадхапура.

Сингалезцевъ здесь очень мало, и почти все населеше со-4  
стоитъ изъ Тамильцевъ.

'  Самое примечательное место въ окрестностяхъ местечка 
есть та гора-храмъ, на вершине которой стоить амбустелская 
ступа.

По цейлонскому предашю подъ этою ступою были зарыты 
часть костей Будды и его чаша. Весь северный склонъ хол
ма разделенъ на три террассы, обстроенъ кельями, часовнями, 
и такимъ образомъ обращенъ въ громадный храмъ вокругъ 
святыни.

Изъ гранита в-ысеченныя ступени начинаются отъ самой 
подошвы холма и ведутъ съ террассы на террассу до самой 
вершины. Первоначальное число ступень весьма трудно опре
делить въ настоящее время; по словамъ монаховъ, живущихъ 
на вершине горы, ихъ около двухъ тыеячъ по ныне, оне были 
высечены изъ гранита и имеютъ въ длину пятнадцать фу- 
товъ. Время и дожди совершенно разшатали ихъ; въ некото- 
рыхъ местахъ гора представляется какъ бы вымощенною гра
нитными плитами. Такова особенно часть между первою и 
срединною террассою, откуда на лево узенькая тропинка, на 
краю глубокаго обрыва, заросшаго густымъ лесомъ ведетъ къ 
ротамъ. Первая пещера принадлежала какому-то подвиж

нику Тиссе. Рядомъ еще две пещеры, на которыхъ также 
сохранились надписи. Радъ широкихъ ступеней ведетъ со 
второй террассы на третью; отсюда своротивъ налево и прой
дя десятка два шаговъ, мимо большой надписи царя Гамини 
A6xaia, вырезанной на гладкой поверхности гранитной скалы,
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достигаешь мелкихъ ступеней, ведущихъ на площадку или 
дворъ, гд'Ь стоить ступа Амбаттхала.

На дворъ ступы входишь чрезъ крытыя ворота или два- 
ра-млндапа). Ворота эти новой постройки и заменили болЬе 
древше, отъ которыхъ въ недалекомъ разстоянш сохранилось 
нисколько колоннъ. Дворъ быль обнесенъ каменною стеною; 
иЬсколько высокихъ кокосовъ растутъ вокругъ ступы и по 
двору.

I Самая ступа по форм* и по расположение) колоннъ во
кругъ нея напоминаетъ Тхупарамекую. Колонны расположены 
кругомъ купола въ два ряда, вместо же третьяго ряда (какъ* 
въ Тхупарамекой), находится ’ низенькая оградка.

На В. отъ ступы на неболыпомъ дворик'Ь находится ни
сколько нов'Ьйшихъ келШ, гд£ живутъ челов^къ пять-шесть 
монаховъ. За этимъ дворикомъ есть еще второй, съ котораго 
узенькая тропинка на .В. ведетъ къ двумъ пещерамъ. Спу
стившись нисколько ниже, достигаешь небольшой пещеры, 
известной у монаховъ подъ именемъ пещеры Махинды. По 
ихъ разсказамъ святой удалялся сюда во время дневного 
зноя. Небольшая пещера, образована нависшею скалою на 
краю обрыва; взбираться въ нее можно по л£сенк£, пристав
ленной къ совершенно отвесной скал'Ь.

Съ того двора, гд4 стоить амбустелская ступа рядъ мел- 
кихъ ступеней, выебченныхъ въ гор£ ведетъ къ ступ£ Ма- 
xacaia. На этой возвышенной площадк£ находятся дв£ ступы: 
одна поменьше, совершенно разрушена, другая обнесенная 
кирпичною оградою вполне сохранилась и называется ступою 
Maxacaia. Ступа эта и находящаяся вблизи часовня не пред- 

^ставляютъ ничего любопытнаго. Въ часовне, кромФ сидящей 
фигуры Будды есть статуи двухъ боговъ: Самана и Вишну; 
стЬны покрыты новою живописью: фигуры Будды сменяются 
различными сценами изъ его перерождешй.
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Видъ съ этой вершины одинъ изъ лучпгахь на всемъ Цей
лоне: во все стороны растилается необъятное пространство 
мелколесья, на западе виднеются озера Мехинталевева, Ну- 
варавева, колоссальныя ступы Анурадхапуры: особенно ясно 
выступаетъ на горизонте Жетаванская ступа и озеро Булан- 
куламъ. •

Ширина открывающейся здесь перспективы и грандюз- 
ность развалинъ, видимыхъ отсюда, поразительны: на картину 
можно залюбоваться и засмотреться до забвешя зноя. * 

Южный склонъ горы обрывиста и онъ какъ кажется ни
когда не быль застроенъ, по крайней мере въ настоящее 
время нигде съ этой стороны не заметно остатковъ какихъ- 
либо построекъ. За то на северной стороне, на каждой тер
расе на£аещь признаки когда-то^йнвшихъ здесь различныхъ 
здашй. Здесе^ыли^ырыты бассейны, какъ напр. Нагапоку- 
на, съ головою змея, вырезаннаго на скале, или бассейнъ 
известный подъ именемъ ванны св. Махинды, куда вода была 
проведена изъ Нагапокуна; стояли различный часовни, ста
туи, напр. царя Деванамъ-Шя-Тиссы, осколки которой—го
лова и туловище—лежатъ около ступы Амбаттхала; въ на
стоящее время отъ всего этого осталось впрочемъ не много; 
и это не многое не совершенно еще разгадано, не определено 
и хорошенько не приведено въ известность.

Ко многимъ древностямъ и развалинамъ, разсеяннымъ въ 
окружныхъ лесахъ никто изъ европейцевъ вероятно еще и 
не пробирался. И монахи, и все вообще туземцы не пони- 
маютъ всей цены этихъ развалинъ. Простой народъ боится 
пещеръ, которыхъ около Мехиктале довольно много; сохранив- 
пияся на нихъ надписи ясно разсказываютъ, кто ихъ стро- 
илъ, и для кого они назначены были; тб были кельи мона- 
ховъ. Но, за исключешемъ двухъ-трехъ, на всемъ острове 
монахи не умеютъ' читать этихъ надписей и эти мрачный
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гроты, расположенные большею частью въ недроходимомъ 
лесу, въ глуши понимаются народомъ какъ обиталища демо- 
новъ, которымъ и приносятся жертвы.

Следы этихъ жертвоприношенш я  вид'Ьлъ около Мехин- 
тале, у горы Ражагири, где несколько пещеръ, и где несом
ненно существовалъ когда-то монастырь.

Въ одной изъ пещеръ стоялъ грубо сложенный изъ кир
пичей алтарь, на немъ лежало нисколько разбитыхъ кокосовъ, 
а по сгйнамъ виднелась копоть; по этимъ признакамъ можно 
было догадаться, что здесь* приносилась жертва какому-ни
будь Яккху.

Около Мехинтале есть еще несколько примечательные 
месть и развалинъ (Кадашя покуна, сейчаеъ упомянутый пе
щеры и развалины у горыг Ражагири); есть несколщ) студъ, 
какъ напр. Села-чейя, Етвихаре; ступы "'не велики и после 
Анурадхапурскихъ не покажутся оригинальными или ч$мъ 
либо любопытными.

Орнаментовка здесь была гораздо проще и не въ такомъ 
обилш какъ въ Анурадхапуре. Весьма часто, вме.сто змей- 
юношей, у дверей выставлены плиты, на которыхъ вырезаны 
изображен1я вазъ съ цветами.

. 7.

Побывавъ въ Дунамале-канде и, осмотревъ тамъ буддгё- 
•сий храмъ въ пещере, я отправился въ Полланарруа пли 
древшй Пуластипуръ. f

Изъ Махинтале я выехалъ въ Мараденкадавала и оттуда 
черезъ Хабарана въ Минери. Во всю дорогу мы ехали лесомъ 
и за исключешемъ редкихъ прохожихъ никого не встречали.

Дорога пролегала по местамъ наиболее глухимъ на остро
ве и была необыкновенно дурна; въ некоторыхъ местахъ ее- 
"грудно различить, особенно подвечеръ; весьма часто случалось,
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что часовъ около шести вечера, утомленные дневнымъ nepefe- 
домъ быки сбивались съ настоящей дороги; тогда погонь- 
щикъ зажигалъ фонарь и отправлялся самъ отыскивать въ 
л4су пройздъ.

Къ озеру Минери мы подъехали съ запада и отсюда видъ 
озера не поражаетъ особенною красотою. Зд'Ьсь берега его по
крыты высокою, но сухою травою, и по нимъ паслись многочи- 
сленныя стада буйволовъ и быковъ. Озеро имйетъ въ окружности 
около двадцати миль; оно было сооружено въ III ст. по Р. X. 
царемъ Махасеною, память котораго очень ненавистна мона- 
хамъ Великаго монастыря въ Анурадхапур4, но около озера, 
Махасену чтутъ какъ бога или демона (яккхо). Ему воздвиг
нуть храмъ, гд£ приносятся жертвы „ Господину озера 
(MnHepia Свами). '

Обогнувъ озеро съ запада мы направились отыскивать 
Rest-house, который долженъ былъ быть гд'Ь-то въ недалекомъ 
разстояши отсюда. Долго мы блуждали по берегу озера и 
наконецъ попали на тропинку, приведшую насъ въ дремуч^ 
л£съ.

Совершенно стемнело, начиналъ накрапывать дождь, вдали 
слышались раскаты грома и блистала молшя; мы двигались 
впередъ, въ надежд^ наконецъ увидать Rest-house. Jttcv ка
залось конца не будетъ и ч£мъ дальше т'Ьмъ глуше онъ 
становился, тропинка все болЬе и болЬе съуживалась и шла 
какими-то кочками. Безпрестанно банди цеплялась своимъ 
верьхомъ за сучья и ежеминутно пыталась опрокинуться. По 
временамъ погоныцикъ начиналъ выкрикивать, но кромй сво
его эхо онъ не слышалъ другаго ответа. Мы 'Ьхали очевидно 
пустынною страною и не къ жилью, а въ глушь и въ даль 
отъ всякаго обитаемаго мЬста.

Наконецъ быки дотащились до какой-то живой изгороди. 
гЬхать дальше, не смотря ни на какое сильное желаше не

‘ 9
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было возможности. Погоныцикъ очень хорошо это понималъ. 
Вероятно и прежде онъ уже знали, что рано или поздно мы 
должны будемъ дотащиться до какого нибудь подобнаго пре- 
пятсш я и пожалуй былъ не прочь переночевать въ л4су, у 
этой же самой изгороди. Т4мъ не менйе онъ слйзъ и на- 
чалъ кричать, давая знать о заблудившихся путешествен
никах^

Долго и неумолкаемо онъ кричалъ; ответу не было; и 
лЬсъ отзывался только эхомъ; ни единый зв£рь не подавалъ 
голоса и кром4 жужжашя какихъ-то насйкомыхъ ничего не 
было слышно.

Такъ прошло довольно продолжительное время. Погонь- 
щикъ не уставалъ кричать. Вдругъ, гдй-то очень далеко по
слышалось ответное аукаше; оно стало мало по малу прибли
жаться и мы услышали шлепаше челов'Ьческихъ шаговъ. Спа- 
сеше приблизилось и начались переговоры.

— Кто тутъ? спрапгивалъ голосъ изъ-за-изгороди.
— Махатмья! (т. е. господинъ, то-же что въ Индш-сахабъ; 

но буквально это слово значитъ: великодушный) отв'Ьчалъ мой 
погоныцикъ.

— На кон4? допрапгавалъ голосъ.
— Н4тъ, въ банди (иначе на быкахъ).
Голосъ услышавъ, что коня нйтъ, почувствовали меньшее 

уважеше къ Махатемьй, но впрочемъ вскор4-же согласился 
добыть огня й проводить насъ до Rest-hous’a.

Прошло еще полчаса, и предъ нами предстали юный Кули 
съ факеломъ.

Мы повернули назадъ и при cB i^i факела добрались черезъ 
часъ времени до такъ называемаго Rest-hous’a въ Минери. То 
былъ не бол£е какъ пшшшъ, въ которомъ нельзя было даже 
хорошо укрыться отъ дождя.

На другой день утромъ дождь перестали; побродивъ въ



окрестностяхъ и посмотрйвъ на запертыя двери храма посвя- 
щеннаго Демону Озера Минери, я  отправился далее.

Дорога опять шла л'Ьсомъ и также дурна какъ и та, 
которую мм проехали накануне; после дождя, шедшаго всю 
ночь, все речонки наполнились водою и намъ безнрестанно 
приходилось проезжать въ бродъ. Часа черезъ два мы про
ехали мимо озера Гиреталле; оно хотя меньше Минери, но 
гораздо красивее последняго; после ночнаго дождя холмы и 
луга вокругъ него зеленели; и при освещенш полуденнымъ 
солнцемъ видъ гладкой водяной поверхности производилъ 
сильное и очень нр1ятное впечатлен!е.

До Топаре мы добрались въ этотъ день за-светло. Здесь 
мы нашли Rest-house: такую же хижину, какъ и у озера 
Минери, только болынихъ размеровъ. Шалашъ стоялъ на бе
регу озера Топавевы. Въ октябре 1874 г. въ озере не было 
ни капли воды. Мне разсказывали, что въ этомъ месте три 
года не было дождя.

Вместо гладкой поверхности воды предъ глазами тянулось 
заросшее травою дно пруда; на западе виднелись зеленекище 
холмы. Отсутств1е воды въ пруде и полный недостатокъ дождя 
привели населеше соседнихъ деревенекъ въ нищенство. Три 
года, какъ они не засеваютъ своихъ полей.

Глушь здесь еще . большая нежели въ Анурадхапуре. 
Около полуночи и предъ разсветомъ окружный лесъ начи- 
наетъ оживать и со всехъ сторонъ слышатся разнообразные 
звериные голоса; то вой шакала, торевъ медведя. Шакаловъ,* 
обезьянъ и зайцевъ въ средневековой столице Цейлона массы.

Развалины Полланарруы расположены вдоль берега ныне 
высохшаго озера Тупавевы: они начинаются въ не далекомъ 
разстояши отъ Rest-hous’a и тянутся почти по ̂ прямой лиши 
съ юга на северъ, мили на две. .

Стиль построекъ, характеръ и рисунокъ орнаментовки въ ^
9*
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въ Полланарру* совершенно отличны отъ анурадхапурскихъ 
Иолланарруа сделалась столицею Цейлона въ VIII ст. по Ру 
X. Съ этого стол&пя начали сооружать зд4сь пруды, строить 
дворцы, воздвигать ступы и храмы; самымъ блестящимъ nepio- 
домъ истор1и этой столицы было царствоваше Пракрамабаху 
(XII ст.); къ этому времени относится большинство изв^ст- 
ныхъ нын4 развалинъ. Онъ обстроилъ, увеличилъ и обнесъ 
стенами городъ.

Украшая свою столицу Пракрамабаху призвалъ изъ юж
ной Индш художниковъ. Этимъ обстоятельствомъ отчасти 
также объясняется почему развалины двухъ древнихъ столицъ 
такъ мало похожи другъ на друга.

Въ цейлонской хроник^ перечисляется длинный списокъ 
сооружений царя Пракрамабаху; кромЬ ступъ, храмовъ, ча- 
совень, дворцевъ, здашй для проповеди, онъ строилъ — боль
ницы для народа, школы, библютеки; въ его время въ Пол- 
ланарруЬ по озеру Тунавева были построены общественный 
купальни; и на улицахъ стояли здашя общественныхъ увесе- 
лешй: залы п4шя и танцевъ.

Въ настоящее время въ ПолланарруЬ находится около двад
цати мЬстъ съ развалинами. Такъ какъ кругомъ л4съ пра
вильно не былъ изсл4дованъ ни однимъ европейцемъ, то 
нйтъ сомнЬвая, что значительное количество развалинъ не 
известно намъ и по слуху.

Подъезжая къ Топаре съ востока, на берегу озера, въ недат 
лекомъ разстояши отъ ftest-hous’a видишь нисколько столбовъ, 
частью низверженныхъ, частью стоящихъ на неболыпомъ воз
вышении. Громадный левъ изъ гранита стоитъ въ этомъ м4ст4. 
По предашю зд£сь въ этомъ здаши царь Пракрамабаху тво- 
рилъ судъ и расправу. Нисколько южнЬеуказываютъ на неболь
шой павильонъ, стйны котораго были выштукатурены и окраше
ны въ голубой цв4тъ. Назначеше этого здашя очень загадочно.
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Одинъ праздношатающийся сингалезецъ, сопутствовавший 
мне въ прогулкахъ по Полланарру'Ь, уверялъ меня, что изъ 
этого павильона царь Пракрамабаху им4лъ привычку любо
ваться на озеро Тупавеву. Неизвестно однако же откуда онъ 
почерпнулъ эти св4дешя.

Отправляясь отсюда л4сомъ на северъ приходишь къ 
развалинамъ дворца: это квадратное здание было выстроено 
изъ кирпича и покрыто штукатуркою; все стены за искдю- 
чешемъ западной целы; западная же въ половину обвалилась. 
Внутрь стйнъ пробраться не было никакой возможности, до 
-того все пространство за стенами и частью извне съ внеш
ней стороны стенъ поросло фиговыми деревами.

Вблизи дворца разсеяно несколько ' разнообразныхъ раз
валишь. Царская купальня—находится на востокъ отъ двор
ца. Входъ въ нее былъ съ севера, где стоять несколько 
восьмигранныхъ колоннъ, статуи львовъ и перилы съ изобра- 
жешемъ морскихь чудовищъ. Купальня имела круглую фор
му и около шести футовъ въ глубину и была вымощена те
санными камнями.

Къ северу же отъ дворца стоялъ храмъ св. Зуба. Онъ 
былъ выстроенъ изъ гранита и имелъ плоскую кровлю. Съ 
востока два входа вели въ открытый портикъ; восьмигранным 
колонны окружавшие этотъ портикъ лежать кругомъ вполне 
сохранившейся платформы. Изъ этого портика на югъ и на 
северъ было два выхода, а прямо на западъ былъ входъ въ то 
отдЬлеше, где хранилась святыня. Какъ въ большинстве здеш- 
нихъ развалинъ внутрь храма не было возможности пробрать
ся. Весьма много различныхъ статуй разбросаны вокругъ храма.

Вблизи этого храма находятся развалины другого, съ гро
мадной фигурой Будды и со скульптурными изображешями 
различныхъ храмовъ по наружнымъ стенамъ. На месте мне 
называли этотъ храмъ Тхупорамою.
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Въ той же мутности находятся еще две примечательный 
развалины: 1) Сатмахалъ и 2) такъ называемый круглый домъ.

\! Сатмахалъ или семи этажный храмъ, есть одинъ изъ лю- 
бопытнМпгихъ памятниковъ на Цейлоне; снаружи онъ не 
оченьгвысокъ и вполне сохранился; внутренняя же часть ос
тается до сихъ поръ не наследованною. Передъ храмомъ ле- 
житъ монолитъ, имЗшпий 26 ф. въ длину, 4 ф. въ ширину 
и & ф. въ толщину. Камень этотъ носитъ назваше Галпотъ 
(т. е. каменная книга), такъ какъ своею формою онъ нано- 
иинаетъ цейлонскую рукопись на пальмовыхъ листахъ;' по 
краяягь монолита вырезаны священные фламинго или птица 
Ханса; истор1я построешя памятника разсказана въ надписи 
вырезанной на камне; камень этотъ привезенъ былъ въ Пол- 
ланарруу за восемдесятъ миль, изъ Мехинтале. Сатмахалъ 
особенно замечателенъ гЬмъ, что видомъ своимъ напоминаетъ 
аесирШсшя многоэтажныя постройки.

\; Такъ называемый круглый домъ им4етъ видъ усеченной 
и выдолбленной ступы. Онъ стоить на платформе, съ не ши
рокою террассою для обхождешя кругомъ стенъ; террасса бы
ла обставлена рядомъ колоннъ, большая часть которыхъ до 
сихъ поръ или стоить, или низвержены вокругъ здашя. Четы
ре лестницы разукрашенный въ анурадхапурскомъ стиле ве
ли внутрь здашя; передъ ступенями лежитъ такъ называемый 
лунный камень, съ обеихъ сторонъ входъ сторожатъ змеи- 
юноши, а по периламъ вытянулись мбрсюя чудовища. Самыя 
стены имеютъ въ вышину около 20 ф.; внутри ихъ теперь 
ничего не находится.

Подвигаясь лесомъ далее къ северу приходишь къ груп
пе другихъ значительныхъ развалишь, разбросанныхъ въ не- 
далекомъ разстоянш другъ отъ друга. Тутъ находятся: Ран- 
котская ступа, Жетавансюй храмъ, ступа по имени Кири и 
Галвихара или храмъ пещера.
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Ранкотская ступа находится южн£е прочихъ развалинъ- 
Она имйетъ въ ддаметр^ сто восемдесять футовъ, а въ вы
шину около двухъ сотъ. Ступа возвышается на террассЬ, об
несенной кирпичною стеною; отъ купола съ четырехъ сторонъ 
есть по одному выступу или алтарю; съ каждой стороны ал
таря по дв'Ь часовни, такимъ образомъ ступа им£етъ четыре 
алтаря и восемь часовенъ. Потолокъ въ часовняхъ имЬетъ 
форму усеченной четырехъгранной пирамиды. Присутеше ча- 
совень по об'Ьимъ сторонамъ алтарей отличаетъ эту ступу отъ 
всЬхъ ступъ Анурадхапуры.

Къ северу отъ ступы находится небольшое собраше стол- 
бовъ.

Еще далЬе’къ северу находятся храмъ Жетавана и сту
па Кири. Храмъ Жетавана былъ иостроенъ даремъ Пракра- 
мабаху. Отъ него сохранились только три стЬны; двЪ стЬны 
им£ютъ въ длину сто семдесятъ футовъ, третья западная 
семдесятъ футовъ, съ востока былъ входъ между двухъ поли- 
гоновъ около пятидесяти футовъ въ вышину. Прямо передъ 
входомъ на противулоложномъ кондЬ храма стоить полураз
рушенная статуя Будды. Она была сложена изъ кирпича, 
оштукатурена и въ настоящемъ своемъ полуразрушенномъ 
вид'Ь им^етъ бол’Ье пятидесяти футовъ въ вышину.

Въ сгЬнахь были два ряда готическихъ оконъ; верхшй 
рядъ однако же наглухо забить кирпичами; снаружи ст4ны 
были оштукатурены и покрыты роскошною орнаментовкою.

Передъ входомъ въ Жетаванскш храмъ находится ни
сколько колоннъ, и гранитныя ступени; то и другое принад
лежало некогда къ храму.

• Ступа Кири или молочная немного меньше Ранкотской и 
выстроена по одному плану съ ней. Она была въ древности 
б’Ьлаго двЬта, (т. о. вероятно оштукатурена и выб'Ьлена), от
чего и произошло ея теперешнее назваше. Въ недалекомъ
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разстоянш отъ этой ступы находится еще одна маленькая, 
вполне разрушенная.

Галвихара находится еще далее къ северу: это самый лю
бопытный образецъ храма-пещеры на Цейлоне. Одинъ изъ по- 
добныхъ храмовъ я югЬлъ случай видеть передъ прйздомъ 
въ Полланарруу, именно храмъ въ Дунумалеканд4; тамъ подъ 
навесь громадной гранитной скалы подведена кирпичная ст$- 
на и внутренность естественнаго грота обращена въ храмъ 
со статуей Будды погруженнаго въ Нирвану; на гладкой по
верхности скалы надъ самою дверью въ кирпичной стене вы
резана надпись; на основанш азбуки этой надписи можно 
предположить, что дунумалекавдйсюй храмъ гораздо древнье 
Галвихара.

Въ Галвихаре мы имЬемъ искусственный гротъ, выточен
ный въ скале. Входъ въ эту небольшую пещеру съ востока 
между двухъ колоннъ, выточенныхъ въ самой скале; между 
этихъ колоннъ вделана кирпичная стена. Внутри пещеры 
стоить образъ Будды созерцающаго (т. е. въ сидящемъ поло
жены!); лредъ образомъ поставленъ небольшой алтарь, и стены 
покрыты фресками новейшей работы.

Снаружи, у скалы направо и налево отъ входа во храмъ 
находятся три статуи Будды, въ трехъ различныхъ положе- 
шяхъ: сидящемъ, стоящемъ и лежащемъ, или статуи Будды 
созерцающаго, учащаго и погруженнаго въ Нирвану. Фигура 
налево отъ входа во храмъ изображаетъ Будду созерцающаго: 
Будда представленъ возседающимъ на троне, роскошно разу
крашенному Фигура эта имеетъ въ вышину шестнадцать фу- 
товъ. Направо отъ входа две фигуры: первая, представляю
щая Будду стоящаго, т. е. въ моментъ произнесешя пропо
веди, имеетъ въ вышину двадцать пять футовъ, вторая, изо
бражающая Будду погруженнаго въ Нирвану, имеетъ въ дли
ну сорокъ пять футовъ.
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Кроме этихъ важн4йпшхъ развалинъ въ Полланарруе есть 
зшого другихъ, которыхъ въ настоящее время на острове 
никто не знаетъ какъ и назвать. Немного известно изъ древ
ней исторш острова, а средневековая его истор1я еще мешЬе 
прояснена, вследствш этого множество месть въ Поллапар- 
pyi, не разчищено, не приведено въ известность, и пока не 
останавливало на себе должнаго внимашя; но хотя эти стол
бы и развалины не напоминаютъ никакого историческаго фак
та, темь не менее они любопытны сами по себе, незави
симо отъ своего прошлаго. Все здесь оригинально и свиде-V 
тельствуетъ о другой эпохе, когда цейлонцы веровали уже 
въ другое, молились несколько иначе, и самое изящное пони
мали иначе. Въ Полланарруе не те же колонны, что въ Ану-' 
радхапуре, не тотъ орнаментъ, что въ древней столице; рез
ной работы здесь не такъ много какъ въ Анурадхапуре, въ 
большинстве случаевъ ее заменила лепная. Въ Полланарруе 
и культъ. былъ иной: рядомъ со ступами здесь строились хра
мы индускимъ богамъ въ южно-индШскомъ стиле; образцемъ 
такихъ построекъ можетъ служить храмъ бога Вишну, нахо
дящейся въ некоторомъ отдалеши отъ Галвихаре, къ югу.

-----------------------<*эсг$>-



У.
К а н д и .

1.

Канди, резиденщя посл'Ьднихъ цейлонскихъ царей и ныне 
главный городъ центральной провинцш, лежитъ въ долине, 
на высоте 1400 ф. надъ уровнемъ моря. Къ этому централь
ному городу острова сходятся нисколько главныхъ дорогъ.

Во время моихъ поЗ>здокъ по острову мне приходилось 
нисколько разъ бывать въ Канди и подъезжать къ городу съ 

> различныхъ сторонъ. Въ первый разъ я увид^лъ Канди въ 
j август^ 1877 г., во время Перагары.

Ежегодно, въ августе, въ различныхъ городахъ Цейлона 
празднуется „Перагараи, по улицамъ города проходить не
сколько ночей къ ряду оригинальная процешя. Я добивался 
напрасно ответа на вопросъ, что это за процесая? Въ память 
чего устроенъ праздникъ? Оевропеившиеся сингалезцы гово
рили, что праздникъ нечто подобное нащимъ ярмаркамъ; дру- 
rie утверждали, что процесйя была учреждена на потеху кан- 
ддйскихъ царей, въ память рождешя бога Вишну. Но были 
и TaKie, которые разсказывали очень любопытную легенду въ 
объяснеше Перагары. Слушая различные толки о Перагаре, 
становится ясно, что смыслъ праздника забыть народомъ и 
его учеными; но изъ техъ-же разсказовъ выяснялось, что 
праздникъ очень оригиналенъ и посмотреть на него стоить.
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26-го августа, я  отправился по железной дороге изъ Коломбо 
въ Канди.

Пойздь въ Канди пришелъ поздно, часовъ въ семь. Уже- 
совсЪмъ стемнело и, отправляясь со станщи въ отель, я  могъ 
только разглядеть громадные холмы кругомъ города. „Queen’s 
Hotel, куда меня привезли, былъ полонъ пр!езжими; Пера- 
гара привлекла немногихъ, но на другой день члены атлети- 
ческаго клуба должны были прыгать, скакать, бегать, плавать 
и многими другими способами выказывать свою физическую 
силу; посмотреть на эту потеху съехались англичане изъ 
разныхъ месть острова. Съ большими затруднешями я добылъ 
комнату. Но мои усюля были вознаграждены: мне досталась 
небольшая комната съ великолепнымъ видомъ на озеро. На
право, вдоль озера вилась дорога въ гору, къ монастырю Мал- 
•вата; налево, я могъ видеть знаменитый храмъ св. зуба Будды.

Едва окончился обедъ, и мы сидели еще за кофе, какъ 
издали стали доноситься нестройные звуки барабановъ и томе- 
тома. Томе-томъ тотъ же барабанъ, но покрытый кожею только 
съ одной стороны. Звуки становились все яснее и яснее. Я 
поспешилъ выдти на улицу. Пройдя лугъ, растилавлийся пе- 

" редъ отелемъ, я увиделъ, что процесшя уже вышла изъ храма 
св. Зуба и направлялась обходить городъ. Первое впечатле- 
ше и сильно, и смутно. Въ ясную, лунную ночь, каюя только 
бываютъ на юге, вы видите передъ собою оригинальную про- 
цессш. Сперва несутся факелы, знамена, различные значки,, 
на некоторыхъ изображешя луны и солнца; затемъ идутъ 
плясуны съ барабанами и томе-томами; важно выступаетъ 
старшина, заведывающШ хозяйствомъ и имуществомъ храма 
(св. - Зуба), и вследъ за нимъ еще съ большею важностью вы
ступаетъ громадный слонъ съ святынями (но не св. зубомъ) 
изъ храма св. Зуба. Передъ большими слонами шли два ма- 
ленькихъ слона, и далее опять знамена, факелы, плясуны,
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люди на ходуляхъ, слоны изъ храмовъ боговъ: Вишну, Натха, 
Катрагама, Патани, слоны поменьше, на которыхъ сидели 
жрецы съ цветами. Снова знамена, факелы, плясуны и, на- 
конецъ, люди съ громадными ковчегами. Кругомъ стояла гус
тая толпа, тихо и молча глазея на процесеш. Кое-где видне
лись полицейше, но они были совершенно лишни.

Прошла процесшя, и за нею я лошелъ бродить по ули
цами; было довольно поздно для Цейлона, часъ десятый въ 
исходе; на улицахъ заметно было особенное движете; кру
гомъ храма св. Зуба виднелисъ огоньки у временныхъ лаво- 
чекъ со сластями. Повсюду слышался какой-то гулъ разгова- 
ривающихъ голосовъ, и видны были многочисленный кучки 
людей. Но все было тихо и добропорядочно*: ни драки, ни 
брани, ни пьяныхъ я не виделъ. Въ 11 часовъ процесшя вер
нулась къ храму Зуба; святыни отнесли въ храмъ; слоны и 
люди разошлись по храмами четырехъ боговъ. Такъ кончи
лась процесая въ первый день моего пребывашя въ Канди.

На другой день, часовъ въ пять вечера, задолго до на
чала процесеш, я  пошелъ, осмотреть храмъ Зуба. Нроцесая 
снаряжалась и дворъ были полонъ народа. Въ некоторыхъ 
дриделахъ, посвященныхъ отдельными богами, совершалось 
служеше: женщины на коленяхъ совершали приношешя цве- 
товъ; въ другихъ, передъ густою толпою плясуны выделывали 
различный фигуры. На дворе украшали слоновъ. Самый боль
шой стояли у входа въ то здаше, где хранится зубъ Будды. 

-Въ тотъ вечери процесйя, обойдя кругомъ города, должна 
была вернуться чрезъ губернаторски сади, въ храмъ Зуба. 
Губернаторъ въ тотъ день давали обедъ и созвали гостей 
посмотреть на процесеш; ровно въ девять часовъ у главнаго 
подъезда собралось общество, исключительно английское, муж
чины во фракахъ, дамы разодетый по бальному и въ цве- 
тахъ. Вскоре после девяти часовъ заслышались резше и ди-
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Kie звуки; мало ио-малу они становились все громче и не
приятнее, и наконецъ справа показались факелы, за факель
щиками шли музыканты съ флейтами, барабанами, томе-то- 
мами. Далее въ стройномъ порядке шли старшины, заводы- 
вакище делами храма Зуба. Костюмъ этихъ старпшнъ очень 
живописенъ; особенно красива шляпа, въ роде нашей тре
уголки, надетой поперегъ, и вся изукрашенная золотыми 
нштьемъ. Проходя мимо губернатора, старшины останавливав 
лись и отвешивали низшй, почтительный поклонъ За стар

. шинами шли два неболынихъ слона, на нихъ сидело по три 
человека съ цветами. Кругомъ слоновъ теснились люди съ 
барабанами, флейтами и т. д. За двумя слонами двигались 
три слона, посреди ихъ былъ громадный слонъ, везппй въ 
золотой клетке кашя-то мощи Будды изъ храма Зуба. Какъ 
только показались слоны, губернаторше слуги вынесли пу
ки сахарнаго тростника, и началось кормлеше слоновъ. 
Исключительное учасйе въ этой потехе принимали дамы. 
Вдругъ одному изъ слоновъ, кажется наибольшему, съ мо
щами Будды, вздумалось зарычать. Произошла некоторая су
матоха, дамы попятились назадъ, стулья попадали. У всехъ 
были свежи въ памяти шалости одного слона: несколько дней 
тому назадъ онъ вздумалъ показать публике, во время про- 
цессш, свою силу—и три человека изъ толпы поплатились 
жизнью. На этотъ разъ слонъ выражалъ свое удовольств1е. 
За слонами, прыгая и приседая, неслись плясуны и музы

. канты. Туземный балетъ не отличается гращей, и фигуры 
танцевъ не разнообразны. Плясуны становятся въ рядъ: при- 
седаютъ, выбиваютъ дробь ногами, встаютъ, кружатся, подни- 
маютъ, ломаютъ руки и т. д. Ихъ костюмъ увешанъ коло
кольчиками, а потому каждое движете сопровождается не- 
обыкновеннымъ пгумомъ. Въ числе плясуновъ были два чело
века на ходуляхъ. За плясунами важно выступалъ Basnayaka-
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nileme, т. e. главный старшина храма св. Зуба. Кругомъ него 
неслись вЪера, и шли знаменщики. Этимъ закончилось пер
вое отдЬлеше процессш. Было еще четыре отдЬлешя: въ томъ 
же порядка шли слоны изъ храма четырехъ боговъ. Передъ 
и за слонами въ томъ же порядк'Ь шли факельщики, плясуны;, 
•старшины, kapurale (жрецы). На слонахъ неслась святыня 
храмовъ, и вся процесш закончилась громадными ковчегами 
съ водою. •

Бол’Ье часа двигалась процессш чрезъ садъ. Гулъ отъ 
барабановъ, томе-томовъ, колокольчиковъ, плясуновъ, стоялъ 
невообразимый; въ воздух^ чувствовался сильный, непр1ятный 
запахъ кокосоваго масла отъ факеловъ. А картина была ори
гинальная и сильно напоминала сцену изъ какого-нибудь 
фантастическаго балета; кругомъ была такая декоративная 
обстановка: тихая, ясная ночь, роскошная растительность, и. 
среди оглупгительныхъ нестройныхъ звуковъ движется пестрая, 
оригинальная восточная процесшя, не то релипозная, не то 
на потеху какого-либо самодержавнаго властелина. У самой 
дороги, въ нЬсколькихъ шагахъ отъ проходящихъ громад- 
ньГхъ слоновъ, стоять ряды стульевъ и разодйтыя дамы въ 
цв&тахъ и кружевахъ. .

Въ пятницу, 28-го августа, была последняя ночь Пера- 
гары; всю ночь ходила процессш; всю ночь на улицахъ слы
шался гулъ, нестройные крики различныхъ продавцовъ. Ла- 
вочекъ со сластями прибавилось. По улицамъ расхаживала 
громадная толпа; но при этомь я  долженъ опять заметить: 

v сингалезская толпа—образецъ толпы. Ни драки, ни брани, ни 
даже особеннаго крика нельзя было заметить; пьяныхъ я  не 
видЬлъ, а во многихъ лавочкахъ продавался аракъ, содовая 
вода и т. д. Въ четыре часа утра, въ тотъ же день, въ че
тырехъ миляхъ отъ города, на р. Махавелли-гангк свершился 
послйдшй актъ празднества. Къ сожал'Ьшю, я  не видалъ его.
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До разсвйта, жрецы (k a p u ra le ) изъ храмовъ четырехъ боговъ 
отправились на рйку; здЬсь они садятся въ разукрашенную 
лодку, и главный жрецъ храма бога Випгну, разс^кши золо- 
тымъ мечомъ волны, зачерпываетъ воду. Вода эта хранится 
до сл4дующаго года и во время процессш выносится въ тЬхъ 
ковчегахъ, о которыхъ было упомянуто выше. Такъ закончился 
оригинальный драздникъ; но процессш я вид4лъ еще разъ, 
29-го августа. У старшинъ есть обычай, по окончанш празд
ника благодарить м4стнаго G o ve rn e m e n t A g e n t ’a за сод4й- 
CTBia различнаго рода, вкрике, благодарить правительство за 
терпимость. Въ два часа дня процесшя въ томъ ж е состав^ у 
и томъ же порядка, какъ выше описано, подошла къ дому 
правительственнаго агента, бывшему дворцу кандШскихъ ца
рей. М-г Р. созвалъ гостей полюбоваться на церемонш при- 
яесешя благодарности и послушать его KpacHopknie. Все это 
было довольно оригинально. ■ Подошла лроцешя къ дому; сло
ны выстроились въ рядъ передъ террассою; старшины яви
лись на террассу, выстроились въ рядъ и долго говорили по- 
сингалезски; но смыслъ долгой рйчи былъ кратокъ, хотя и 
очень утЬшителенъ: мы вами молъ довольны. М-г Р. отвк- 
чалъ по-англшски, что онъ также доволенъ благополучнымъ 
окончашемъ празднества и старшинами, и въ заключеше по- 
лросилъ старшинъ составить группу и дать снять съ себя 

-  фотографш. Старшины, улыбаясь, согласились. На террасу 
ввели громаднаго слона, и съ него и со старшинъ сняли фо
тографию.

Я уже .сказалъ, что напрасно искалъ ответа на вопросы, 
что такое Перагара? Когда, гдЬ въ первый разъ прошла эта 
пестрая, оригинальная процесйя? Одинъ монахъ изъ храма 
св. Зуба, на мой вопросъ о томъ же, отвЬтилъ изъ св. писа- 
шя буддистовъ: „взошла полная луна и начался драздникъ: 
заслышался, въ города сильный гулъ!“ Глядя на террасу, я
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понялъ меткость этой фразы, такъ часто встречающейся въ “ 
буддШсвихъ книгахъ. Кратче и вернее нельзя описать мФст- 
наго праздника: ясная ночь, гулъ туземной музыки и всюду 
праздничная, разряженная толпа. Въ ташя тих1я, светдыя 
ночи завязывались rf, фантастичеше романы, которые будди
сты подобрали въ народе и записали въ свои священныя кни
ги. Ириделавъ душеспасительное начало и конецъ, наивные 
монахи воображали, что середина перестанетъ быть соблазни
тельной для читателя.

Перагара не есть бувдйсгай праздникъ; монахи не ува- [ 
жаютъ его и не принимаютъ въ немъ никакого у ч а с т ;  ни | 
одного монаха не видать въ процессш. Правда, выносится 
святыня изъ храма св. Зуба; но и это началось только въ I 
конце прошлаго с т о л е т . Во дни царя Киртисри (1747— 80) ; 
въ Канди щлехали аамсше монахи для положешя предела : 
какимъ-то раздорамъ по поводу посвящешя. Однажды ночью 
отцы били пробуждены необыкновеннымъ шумомъ. Что такое? 
Что за шумъ?—спрашивали отцы. Имъ ответили, что городъ 
чествуетъ четырехъ боговъ, когда-то преклонившихся предъ 5 
господомъ Буддхою. Какъ веруюшде буддисты, монахи не удо- | 
влетворились .такимъ ответомъ, они возроптали передъ самимъ | 
царемъ на чествовашя не будецйскихъ святынь.' Царь былъ ! 
паходчивъ; несмотря на ропотъ и выговоръ святыхъ отцовъ f 
Перагары онъ все-таки не уничтожилъ, а чтобы успокоить у 
своихъ дорогихъ гостей, приказалъ выносить каюя-нибудь ' 

V яощи Будды; такимъ образомъ, Перегара стала полубуддй- 
скииъ праздникомъ. Первоначально это былъ вероятно ин- 
ддйсюй, браминсшй праздникъ. На браминское идщйское про- 
исхождеше праздника намекаетъ одна легенда, слышанная | 
мною въ Коломбо. Она была записана и въ книгахъ, и до I 
сихъ поръ кое-где еще живетъ въ народе. Въ городе Ану- 
радхапуре царствовать Гажабаху; онъ наследовалъ царю Ва- !



* лагамбаху, въ царетвоваше котораго на Цейлонъ напали ма- 
лабарци, разграбили храмы и ушли со множеством!-» пл1;н- 
ныхъ и унесли съ собою священные сосуды изъ храмовъ. 
Однажды ночью, Гажабаху, подряженный. прогуливался но 
городу. Въ одномъ домгЬ царь увиде.ть горько плачущую ста
руху; она плакала о своихъ еыновьяхъ, плененныхъ малабарца- 
ми. Ея безутешная скорбь сильно поразила царя: онъ pi - 
шился идти въ 'походъ, отнять у малабарцевъ ил'Ьненныхъ. 
Вместе съ царемъ отправляется въ походъ н1’>кт великанъ 

Г* Нила. Какъ только войско дошло до берега океана. Нила 
сталъ выказывать свою могущественную силу: жезломъ уда- 
рилъ онъ по волнамъ, и воды разступились. Ио-суху прошла 

I царская рать и предстала предъ стенами главнаго города ма
* лабарцевъ. Малабарсюй царь не испугался враговъ и отка- 
I зался выдать пленныхъ. Тутъ начинается рядъ чудесь, твори- 

мыхъ великаномъ и цейлонскимъ царемъ. Нила схватываетъ 
двухъ слоновъ и, ударяя ихъ головами, убиваетъ. Гажабаху 
извлекаете воду изъ железнаго посоха и пригоршни песку. 
Устрашенный чудесами и веря въ могущество своихъ вра- 

\ говъ, малабарсюй: царь выдаете все захваченное: людей и со- 
\ суды изъ храмовъ. И въ память удачнаго похода Гажаоаху 
| учредилъ Перагару (113 по Р. X.).
| Такъ гласить о. начале Перегары легенда. И какъ будто 

есть некоторая связь между содерж&шемъ легенды и празд- 
i яикомъ. Люди на ходуляхъ, быть можете, изображаютъ вели

кана Нилу, а посл$дшй акте праздника, у реки, его же чу
до, когда онъ нровелъ царскую рать по морю, яко по-суху.

. . ‘ . ’ ■' 2. . ‘  ̂ .

\ Передъ отъездомъ изъ Цейлона мне пришлось ехать въ 
I Канди изъ Матале, т. е. съ севера. Передъ темъ я нровелъ
I . некоторое время, около двухъ месяцевъ, въ глуши, среди
^  . ■ ю



древнихъ столицъ, описанныхъ въ предъидущей главе,; тамъ 
но необходимости нужно било странствовать п^шкомъ, за бы
ками, среди цейлонскаго мелколесья. Около Хабараны я вы
брался на торную дорогу и отсюда, далее къ югу, шли стра
ны, которым густо заселили европейсгае цивилизаторы, въ об
разе владетелей и управителей кофейныхъ плантаций. Пере- 
ходъ отъ старой, запущенной, забытой жизни, къ жизни но
вой, въ полномъ разцвйте, начинаетъ уже чувствоваться въ 
Хабаран'Ь, где я нашелъ Rest-house, правда, весьма скудно 
меблированный, и отсюда къ югу, по направленно къ Канди, 
черезъ Дамбулъ и Матале шла шоссейная, великолепная до
рога. Шоссейный дороги на Цейлоне не всюду проложены, но 
тамъ, где оне уже есть, дороги поддерживаются съ великимъ 
тщ атемъ и составляютъ не малую красу острова. Въ Хаба- 
ране я переночевалъ и на другой день (18-го октября) въ 
пять часовъ утра вьАхалъ въ Дамбулъ, где и былъ въ 12-ть 
часовъ. ,

Дамбулъ. деревенька, расположенная у подошвы горы, на 
вершине которой есть храмъ и монастырь. Храмъ носитъ на- 
зваше „пещеры золотой горы“, но ни въ горе, ни въ храме 
неть золота. Золотая гора не очень высока, но подниматься 
по ней, особенно после дождя, по скользкой гранитной по
верхности не легко: ступени, весьма не отчетливо высечен- 
ныя въ граните, начинаются въ недалекомъ разстоянш отъ 
вершины и прямо приводятъ къ воротамъ (Dvaramandapa) 
сложенньшъ изъ кирпича; чрезъ нихъ вступаешь на дворъ, 
где ростутъ роскошныя пальмы, и большое дерево Бо (ficus 
religiosa); здесь, лодъ нависшей громадной гранитной глыбой, 
устроены храмы; и съ внешней стороны и внутри они очень 
безъйскусственны. Внешняя стена воздвигнута изъ кирпичей 
и оштукатурена;, въ ней сделано восемь дверей, ведущихъ въ 
восемь отдельныхъ пещеръ. Вокругъ двери, въ одну изъ не-
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щеръ, стена покрыта грубо сделанною лепною работою. Нну-^ 
три храмовъ очень много фресковъ. но все они новейшей 
работы и изображаютъ ш и сцены изъ жизни Будды: его бегство 
изъ родительскаго дома, прешя и состязания еъ Марою или чер- 
томъ, смерть Будды и т. д., или святыхъ и различных!» буддъ.

Статуй Будды очень много: по словамъ монаха, щмвожав- 
шаго меня, въ храмахъ сто тридцать лв4> статуи Будды, но^ 
кроме того есть статуи различиыхъ индусскихъ боговъ. и въ| 
н’Ькоторыхъ храмахъ стоятъ статуи царей. благод1>тельство- 
вавшихъ монастырю. Храмъ существовал!, уже до Р. X. Нам1, 
ничего не известно о томъ. кто его выстроилъ, или что было 
первоначально на месте теперешнихъ иостроекъ. Монахи 
утверждаютъ, что храмы были воздвигнуты ца^юмъ Калагам- 
баху; и показываютъ его статую въ одномъ храме, а въ дру- 
гомъ статую Будды, имъ же подаренную. Другое, бол’Ье до
стоверное извЬсйе сохранилось въ надписи, высеченной на 
гранитной скале, образующей естественную кровлю храмовъ, 
но здесь упоминается имя другаго строителя. А рхаичест* 
письмена этой надписи должны быть отнесены къ III—II ве
ку до Р. X. и содержаше ея следующее: „(шя) великая пе
щера (есть) даръ духовенству настоящаго и будущаго време
ни, четырехъ странъ света, отъ великаго царя, богами воз- 
любленнаго Гамини Тиссы “. Къ сожаленш, такого царя не 
знаютъ цейлонсшя хроники и вопросъ о томъ, когда именно 
онъ жилъ, где царствовалъ, нисколько не разъясняется над
писью. Еще менее ясно, что именно построилъ онъ и какое 
было первоначальное назначеше этихъ пещеръ: были ли оне 
въ начале только жилищами монаховъ и затемъ уже обра
щены въ храмы, или же съ самаго начала эти естественный 
пещеры были обращены въ храмы? Несомненно—все, что те
перь показывается въ храмахъ, очень не старо; но, тЬмъ не 
менее, оно не лишено интереса для специалиста.

ю*
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Я прове.ть въ Дамбуjf> около двухъ дней и загЬмъ отпра
вился далее къ югу. Около Матале есть монастырь, по имени 
Алувихаре, здесь за сто л£тъ до напала нашей эры было за
писано слово Будды, до т'Ьхъ поръ, хранившееся устною пе
редачею. Иредаше объ этомъ важномъ происшествш общепри
нято между южными буддистами, и нгЬтъ никакихъ • основанш 
сомневаться въ достоверности самаго факта; современному 
человеку,. привыкшему все записывать для памяти, можетъ 
казаться невероятнымъ, чтобы какое бы то ни было учете 
сохранялось чрезъ устную передачу въ продолжены! несколь- 
кихъ столетай; хранимое при такихъ услов1‘яхъ, оно необхо
димо должно было изменяться какъ въ своемъ содержант, 
такъ и съ внешней' стороны, со стороны языка, на которомъ 
оно было первоначально выражено: было бы смгЬлО и почти 
невозможно отрицать эти два следств!я устнаго способа хра
нения учешя; но, съ другой стороны, нужно признать,-что и 
при устной передаче могло сохраниться очень много, древ- 
няго и первоначальнаго; это последнее явлеше нисколько не 
изумительно тамъ, где туземное учете до сихъ поръ, глав- 
нымъ образомъ, направлено къ упражнешю и развитаю па
мяти. Например^ на Цейлоне ученый монахъ непременно 
обладаетъ громадною памятью. Ихъ знаше св. писашя изу
мительно;.. оно не ограничивается одною какою-либо книгою; 
весьма' часто монахъ изучилъ все шрипитаки (т. е. все свои 
ев. книги), укажетъ цитату, найдетъ параллельный места, не 
прибегая къ справкамъ въ указателяхъ, о которыхъ онь не 
имеетъ. понятая. Онъ съ детства училъ книги на память, для 
него изучить книгуг значить выучить ее. на память. При та- . 
комъ способе изучешя св. слова, не смотря на неблагопр1ят- 
ныя услов!я, въ немъ могло удержаться и' действительно 
удержалось много древняго. Храмы въ Алувихаре выстроены 
по-одинаковому образцу съ Дамбульскимъ; хотя пещеры здесь
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гораздо меньше и почти совершенно лишены фресокъ: кое-где 
видны ихъ остатки, да въ некоторыхъ местахъ, на скалахъ. 
видны отдельный буквы исчезнувшей надписи.

Монастырь лежитъ въ двухъ миляхъ, не доезжая до Ма*̂  
тале, города, въ которомъ болыше склады кофе. Кругомъ мно-’ 
жество кофейныхъ. илантащй и обозы съ кофе тянутся во всю 
дорогу* сюда и далее къ Канди. Небольшой городокъ, состоя-, 
пцй изъ одной длинной улицы и базара очень оживленъ; здесь 
живетъ много малайцевъ и малабарцевъ. Дорога отсюда въ 
Канди лролегаетъ но живописной и возделанной местности: 
она извивается среди холмовъ и после четвертой мили начи- 
наетъ подниматься въ гору; хотя отъ Матале до Канди ходит!» 
общественный экипажъ, обязанный совершать нерейздъ вт 
определенное время, т4мъ не менее, когда я ехалъ, по дорог! 
тянулось такое множество, обозовь съ кофе, что мы опоздали 
въ Канди.

Канди городъ небольшой, но очень красивый и лежитъ 
въ живописной долине, у неболыпаго озера. Здесь далеко не 
такъ жарко, какъ въ Коломбо, а по ночамъ ощущаешь даже 
некоторую прохладу,' о чемъ въ Коломбо совершенно забы
ваешь. Въ этомъ городе постоянна встречается много евро- 
пейцевъ, и все дома выстроены по европейски; кое-где еще 
уцелели открытия лавки, 'выстроенныя по местному образцу. 
Туземное населеще города очень разнообразно: здесь много 
малабарцевъ, малайцевъ. . . .  .

• КандШше сингалезцы по физическому типу отличают
ся отъ сйнгалезцевъ другихъ места; между ними не по
падается рослыхъ, но большинство- мужчинъ красивы и 
цвета кожи светлее нежели у приморскихъ жителей. Я не 
жилъ тамъ на столько, чтобы- составить себе вполне опре
деленное понят1е объ ихъ нраветвенномъ характере. Они 
очець любезны и предупредительны; но тоже самое- можно
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сказать о большинства туземнаго населения на Цейлон^; къ 
англичанам!» они не чувствуютъ особой любви, но при этомъ 
сильно англичанятся. Случается весьма часто слышать неудо- 
волы*тв1е на гордость и исключительность англичанъ, при 
гомъ отъ такихъ людей, которые безъ всякой нужды и пользы 
для себя, заискиваютъ во всякомъ англичанин^: и это заиски- 

( sanie весьма часто доходить до самоуничижешя. Англичане 
съ своей стороны, относятся къ туземному населенш на Цей- 
лон£ еще съ болыпимъ пренебрежешемъ, нежели въ Индш. 
Сингалезецъ кротокъ по природ'Ь, и притомъ не им4етъ въ 
настоящее время богатой и родовитой аристократы; не помыш- 
ляетъ объ отторжеши отъ Англш, а потому англичанинъ, 
чувствуя себя на Цейлон^ вполне безопаснымъ, позволяетъ 
себе на острове то, что немыслимо на материке Индш. На 
англйскую оффищальную несправедливость мне не случалось 
слышать жалобъ: предъ закономъ все подданные ея величества 
равны; англШская несправедливость, принижающая туземца, 
сказывается въ ряде мелкихъ общественныхъ явлешй: я ни 
разу не видалъ сингалезца, путешествующаго по железной до
роге въ 1-мъ к лас сЬ; меня уверяли, что хотя закономъ это и 
не запрещено, но сложился такой обычай и таково требоваше 
англШскаго населешя на острове, что ни одному сингалезцу 
не дадутъ у кассы билета перваго класса. Одинъ очень умный 
и ученый сингалезецъ говорилъ мне объ англичанахъ: „каж
дый изъ нихъ гордъ и презираетъ насъ, по тому только, что 
.мы ЫасТс-тддегы. На аукцюнЬ казенныхъ земель всяюй сол
дата, рабочш белой кожи сидита, а мы, которые ведь gentry 
этой страны, мы должны стоять и не смйемъ сесть. Они намъ 
руки не подаютъ, а если кто и подастъ, такъ тутъ-же, пе- 
редъ глазами вынета платокъ и вытретъ свою руку!“ Дей
ствительно, англичане на острове не охотно пожимаютъ чер
ную руку; одинъ англйсшй судья пршбрелъ популярность



между туземцами только тгЬмъ, что не гнушался пожимать 
черную руку; и таковыхъ немного. Но и онъ скоро доходилъ 
до крайняго предала своего либерализма. Разъ, въ одну изъ 
продолжительныхъ лрогулокъ съ этимъ англичаниномъ, мы 
зашли въ домъ сингалезца. Хозяинъ былъ очень любезенъ и 
предложилъ намъ завтракъ, отъ котораго мм не отказались, 
потому что были голодны. Завтракъ явился скоро и быль 
очень обиленъ. Предъ вкушешемъ его въ голове либеральнаго 
англичанина возникъ очень оригинальный вопросъ, который < 
онъ мне тутъ-же и предложилъ на обсуждеше: г следу еть ли j 
намъ сажать съ собою за одинъ столъ хозяина?u Вопросъ | 
былъ р4шенъ положительно и я вид’Ьлъ картину, какъ гость, |  
сЬвъ за столъ, упрашивалъ хозяина присесть вместе съ нимъ 
и вкусить отъ своего-же щедраго завтрака. Нужно сказать, 
что хозяинъ былъ человЗжъ очень достаточный, принадлежадъ 
къ высшему туземному обществу и не былъ подчиненъ англи
чанину гостю. По поводу сид'Ьшя туземца за однимъ столомъ 
съ англичаниномъ, я слышалъ въ Канди разсказъ, за досто
верность котораго, впрочемъ, не ручаюсь. На Цейлоне, въ 
мое время былъ одинъ баронетъ изъ бюргеровъ, т. е. сме
шанной рассы, съ черною кровью въ жилахъ. Однажды онъ 
явился за табль-дотъ въ одной гостиннице и былъ выведешь 
самимъ хозяиномъ, объявившемъ ему, что тамъ, где сидятъ 
белые джентельмены, нетъ места „черной кожеи. Можетъ 
быть этого и не случалось съ баронетомъ, но несомненно, что
ни.одидъ...человекъ съ черной кожей не является и не будетъУ
впущенъ въ гостинницу, где живутъ европейцы. Таюе по
рядки очень дурно отзываются на сингалезскомъ народномъ 
характере* этотъ родъ порабощевая, исключеше изъ европей
с к а я  общества —  развиваютъ мнопя дурныя наоонности въ 
туземцахъ. Жалобы англичанъ на лживость и фальшивость 
сингалезцевъ имеютъ свои основашя, но отчасти эти стороны
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народнаго характера объясняются тЬми оригинальными отно
шениями, въ которыхъ стоять правяпце и управляемые.

Въ настоящее время въ Канди мало достоирюгЬчателъ- 
наго и стараго. Въ бывшемъ дворце кандшскихъ царей жи- 
ветъ Government agent: здаше переделано и принаровленб къ 
евроиейскимъ вкусамъ и потребностямъ. Въ городе нетъ ста- 
рыхъ домовъ и, бродя по улицамъ города, не видишь следовъ 
прошлой жизни, временъ кандшскихъ царей, властвовавших!, 
здесь до 1815 года. Объ ихъ щедрости и богатстве напоми- 
наютъ отчасти религюзныя здашя, храмъ и два знаменитыхъ 
монастыря: Асгири и Малвате. Оба монастыря схожи между 
собою и расположены на холмахъ, въ противуположныхъ кон-, 
цахъ города. Въ обоихъ кельи и храмы разсеяны по уступамъ 
холма. Мношя здашя выстроены еще при кандшскихъ царяхъ: 
кельи такъ многочисленны, что въ нихъ, съ разрешены мо

* наховъ, живутъ даромъ- бедные сингалезцы, иногда даже хри- 
ст!ане-туземцы; здашя окружены со всехъ сторонъ богатою, 
тенистою растительностш и жить въ нихъ можно съ великимъ 
удобствомъ. Я бывалъ въ обоихъ монастыряхъ очень часто и 
всякш разъ все более и более восхищался прелестями этихъ 

у  отшельническихъ прштовъ. Монахи очень добродушный и 
любезный народъ, но, къ сожаленпо, и очень неученый; въ 
кельяхъ некоторыхъ изъ нихъ есть книги и рукописи; но 
чтешеиъ они не занимаются; ни разу я не заставалъ ни-од
ного за книгою; утроиъ онъ бродить, собирая милостыню, 
затемъ отдыхаетъ целый день, сидитъ у двери своей кельи 
и жуетъ бетель; къ-некоторымъ по утрамъ собираются маль
чики учиться чтешю и письму; таковой классъ располагается 
подъ открытымъ небомъ и издали даетъ о себе знать гром- 
кимъ распевашемъ; сингалезцы иначе не читйютъ, какъ на 
распевъ и громко. Впрочемъ заняшя не бываютъ продолжи
тельны, и. часа черезъ два дети распускаются, затемъ начи-
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наютъ приходить взрослые посетители; разговоры при этомъ 
не всегда душеспасительны. Монахи, ведя совершенно празд
ную жизнь и будучи совершенно обезпечены матер1ально. 
весьма охотно балагурятъ. Въ ноябре они занимаются шитьемъ V 
чиваръ, т. е. своихъ од4яшй; матерш желтаго цвета, изъ 
шелка и хлопка они обыкновенно иолучаютъ въ даръ, отъ 
какого нибудь доброхотнаго датедя. Кройкой-же и шитьемъ 
занимаются сами, собравшись вей вместе въ келью по про
сторнее, или на монастырскомъ дворике; на это время въ 
монастырь сходится много м1рянъ и время проводится очень 
весело. Бываетъ-ли при этомъ душеспасительное чтеше — не 
знаю; хотя таковое занят1е и предписывается уложешями, но 
мне не приходилось заставать монаховъ за книгами. Я видалъ 
шитье чиваръ во многихъ монастыряхъ, находилъ всегда при 
этомъ некоторое веселье, слышалъ много смеху и оживленные 
разговоры, книгъ же не видалъ.

Въ Канди находится храмъ я3убак (Далада-Малигава). 
Онъ стоитъ на берегу озера и въ близкомъ разстоянш отъ 
бывшаго дворца. Все это место обнесено рвомъ и стеною, въ 
которой проделаны трехъугольныя отверсия; въ дни праздни- 
ковъ въ эти отвергая ставились светильники. На одномъ углу 
стены, ближайшемъ къ озеру, возвышалась шестиугольная 
двухъ-этажная башня: отсюда, въ. торжественныхъ случаяхъ, 
царь показывался своему народу, на другомъ находилось по
м е т и т е  его женъ. Въ промежутке между двумя крайними 
оконечностями стены находится входъ во дворецъ .и въ храмъ 
Зуба; мостъ черезъ ровъ ведетъ подъ арку, пройдя которую 
и поднявшись на несколько ступеней, вступаешь въ другую 
а рку; отсюда на лево ходъ во дворецъ, направо же къ храму 
и шестигранной башне. .

Храмъ, въ которомъ хранится буддшекая святыня, Бы

строе нъ по обыкновенному плану цейлонскихъ храмовъ, только
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гораздо просторнее, окруженъ верандою и двухъ-этажный. Въ 
верхнемъ этаже, въ небольшой, совершенно темной комнате 
хранится святой зубъ. Воздухъ здесь отъ жары и благоухашя 
цветовъ удушливъ. Святыни не показываютъ; она заключена 
въ золотыхъ ступахъ, (формою похожихъ на колоколъ; ихъ 
шесть числомъ. Въ обыкновенное время можно видеть только 
одну внешнюю; она пяти футовъ въ высоту, сделана изъ вы- 
золоченнаго серебра, обильно украшена различными драгоцен
ными каменьями и увешана золотыми цепями, остальныя 
пять ступъ имеютъ ту же форму и постепенно уменьшаются 
въ размерахъ; подъ самой последней, въ одинъ футъ, высоты 
находится золотой лотусовый листъ, на которомъ покоится 
зубъ. Святыня стоитъ на столе, обитомъ парчею; также 
украшены стены комнаты; на другомъ столе, стоящемъ впе
реди положены цветы и зажжены светильники. Притолки 
двери, ведущей въ эту комнату выложены слоновою костью, 
съ очень изящною резьбою. Безъ главнаго настоятеля, до- 
ступъ сюда невозможенъ; у него находится ключъ отъ двери; 
добродушный старецъ, впрочемъ, очень охотно показываетъ 
святыню не верующимъ глазамъ, и не требуетъ даже денегъ 
за посмотрен! е.

Зубъ, который здесь хранится, по твердому убеждешю, 
верующихъ буддистовъ, принадлежалъ Будде; изъ описашй 
видевшихъ святыню известно, что укрытая золотомъ кость 
довольно значительныхъ размеровъ и вовсе не похожа на чей- 
либо зубъ: онь двухъ вершковъ въ длину и вершокъ въши- 
РИНУ> У основашя. Но, такъ какъ по мнЬшю буддистовъ 
Ьудда былъ гигантскаго роста, то ясно, что и зубы у него 
были болыше.

Почиташе мощей между буддистами началось еще до Р. X. 
и вероятно одновременно съ построешемъ ступъ, которыя 
первоначально воздвигались надъ бренными останками Будды,
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его учениковъ и святыхъ, затймъ ступы стали строиться и 
надъ другими святынями, и также въ мйстахъ, ознаменован- 
ныхъ какимъ либо происшеств1емъ. Въ настоящее время сту
па воздвигается непременно надъ какою либо святынею, всего 
чаще надъ мощами, ибо добыть ихъ всего легче. Передъ са- 
мьшъ моимъ отъЬздомъ съ Цейлона, около Галле, въ местеч
ке Паременда, я видйлъ закладку новой ступы. Ступа закла- * 
дывалась небольшая; я пришелъ въ монастырь, на другой или 
третШ день торжества; мощей еще не клали, но уже фун
дамента ступы былъ воздвигнута и посредине виднелось чет- 
вероугольное отверсие, куда предполагалось поставить ящикъ 
съ мощами. Надъ фундаментомъ ступы былъ поставленъ на
скоро сделанный павильонъ; рядомъ стоялъ другой подобный 
же, въ которомъ устроена была каеедра; здесь два монаха 
читали св. книги (пирита). Оба павильона были Еесьма стран
но разукрашены,—дешевыми литографшми, картинами, выре
занными изъ англШской иллюстрации, объявлешями о лучшихъ 
сухаряхъ, ярлыками съ бутылокъ и т. п. Рядомъ съ первымъ 
павильономъ, на болыпомъ и высокомъ столе помещался 
ящикъ съ мощами; кругомъ его стояли разныя статуэтки 
европейской работы, фигуры зверей и птицъ. По этой обста
новке нельзя было подозревать, что въ стеклянномъ ящике 
заключена святыня. Релипозное торжество имело видъ яр-М 
марки. Народа было много; но, никто не молился и не вни- 
малъ словамъ св. писашя. Сами монахи, какъ то лениво и, 
озираясь но сторонамъ, тянули въ носъ святыя слова. Я епро- 
силъ у одного монаха, чьи мощи они думаютъ положить въ 
ступуа.— „Господа44 (т. е. Будды)! отвечалъ онъ мне.— „От
куда вы ихъ достали?44— „Изъ старой ступы!44— „А въ старую 
ступу откуда они были принесены?44 Этого онъ не зналъ и 
не желалъ знать. Мелшя мощи не имеютъ исторш; объ ихъ 
лроисхождеши знаютъ монахи, сотворивпие ихъ. Но святой



зубъ, какъ главная буддШская святыня, им£етъ длинную и 
несовершенно поясненную исторш. Онъ принесенъ былъ на 
Цейлонъ изъ Индш въ IV в-Ьк^ и первоначально хранился 
въ Анурадхаиурк Оттуда его перенесли въ Полланарруа; по 
разрушенш этой столицы святыня была перенесена въ Дам
ба деваю. Говорить, онъ хранился одно время въ Япаху, за- 
тГ»мъ въ Курунегал'Ь и наконецъ въ X III в4к& былъ оконча
тельно помйщенъ въ Канди. Весьма вероятно, что та же са
мая святыня хранится до сихъ поръ въ Канди; хотя и есть 
изв'кчие, не подлежащее никакому .сомнЬнш, что въ XVI ст. 
(1560) португальцы,-занявъ Жафну, овладели тамъ какимъ- 
то св. зубомъ. Негуаншй царь, узнавъ объ этомъ несчастномъ 
для буддистовъ событш, ирислалъ къ Константину Браганц- 
скому, португальскому вице-королю Индш, посольство съ пред- 
ложешемъ болыпаго выкупа; переговоры- по д4лу о выкупй 
зуба были прерваны вмйпгательствомъ католическаго духовен
ства; по ихъ настояшю португальцы отказались отъ выкупа,— 
торжественно истолкли и сожгли св. зубъ въ Гоа. Самый 
фактъ сожжешя португальцами какого-то зуба или кости, не 
подлежитъ никакому сомкЬнш; но, ватЬмъ возникаетъ воп- 
росъ, какой это былъ зубъ? тртъ ли самый, что,побывавъ въ 
разныхъ столицахъ Цейлона съ X III в4ка хранился въ Кан
ди? Изъ мктныхъ хроникъ не известно,, чт.обы въ Жафнй 
когда-либо хранился св. зубъ; Жафна никогда не была ‘сто
лицею Цейлона, и никогда буддизмъ тамъ не процв'Ьталъ; а 
потому совершенно необъяснимо, какимъ образомъ португаль
цы нашли святыню именно въ этомъ городЬ? На основанш 
этихъ соображешй можно было бы признать, что португальцы 
сделались жертвою обмана, и что.древняя .святыня до еихъ 
поръ хранится въ Канди ц£ла и невредима.: Но, .съ другой 
стороны переговоры съ пегуанскимъ царемъ неопровержимо
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доказывают!», что имъ удалось въ Жафне овладеть какою-то 
святынею.

Цейлонсше буддисты нисколько не сомневаются въ томъ, 
что въ Канди хранится настоящШ зубъ Будды и что порту
гальцы никогда не владели имъ.



VI.
ГМздка въ Алутъ-Нувару и цейлонсше черти.

1 .

Къ востоку и юго-востоку отъ центральной дровинцш ост
рова тянется на десятки миль лесная страна, иногда назы
ваемая старинными именемъ Ведда-ратъ, т. е. страна вед- 
дрвъ. Ведды не многочисленный народецъ, посмотреть на ко
торый старается почти всякй допавнпй на сказочный островъ. 
где столько различныхъ диковинъ. Но видеть настояпце об
разцы этого народа вовсе не такъ легко, и вероятно совер
шенно невозможно безъ содейств!я местныхъ властей. Въ го-, 
рода по своей воле ведды не заходятъ, они бродятъ и охо
тятся въ лесной глуши; коренной, первобытный ведда избе- 
гаетъ даже соседнихъ ему сингалезскихъ деревенекъ. Слу
чается иногда, что, удовлетворяя любопытству какого-нибудь 
высокопоставленнаго лица, местный власти излавливаютъ не
сколько веддовъ и приводятъ ихъ напоказъ или въ Канди, 
или въ Нуварел1а. Такъ было въ пр1ездъ герцога Эдинбург- 
скаго на Цейлонъ. Ему представили диковинныхъ стрелковъ 
въ Канди. То были, такъ сказать, казовые ведды: угрюмы на 
видъ, косматы, грязны; молча они проделаютъ несколько сво- 
ихъ штукъ предъ лицомъ важной особы и его свиты: постре- 
ляютъ, попляшутъ и т. д., и затемъ уйдутъ къ себе, унося 
Богъ знаетъ какое представлеше о беломъ человеке. Ведды



остались народомъ / икимъ и почти первобытными, но сосЬд^ 
ству съ кофейными плантащями, шоссейными дорогами и 
всеми успехами европейской цивилизацш, занесенными англо- 
гаксонцами въ колошю. Народъ не далеко упгелъ отъ того V 
соетояшя, въ какомъ его застаетъ иетор1я за две тысячи лйтъ 
тому назадъ: ведда и ныне такъ же напоминаетъ демона, 
шакъ и въ тгЬ отдаленным времена, когда более культурный 

’ еингалезецъ нрозвалъ его Яккхомъ (Yakkho—демонъ). Несмот
ря на все старашя м^стнаго правительства сделать изъ вед- 
довъ народъ оседлый и земледельческий, ведды до сихъ поръ 
главнымъ образомъ полубродячее или совсЬмъ бродячее пле-. 
мя; некоторымъ усп4хомъ, впрочемъ, старашя правительства! 
увенчались: ничтбжное меньшинство веддовъ живетъ въ де- 
ревенькахъ и кое какъ обработываетъ свои поля; масса же 
народа осталась по прежнему бродячими стрелками: такихъ 
веддовъ, съ древесною корою у чреселъ, всего труднее уви
дать, они скрываются въ лесной глуши и избегають людей, 
имъ неподобныхъ. •

На Цейлоне ходятъ разнообразнейшее толки объ этомъ 
народце*, все почти согласны, что трудно и даже почти не
возможно увидать настоящихъ веддовъ, совершенно нетрону- 
тыхъ быстро распространяющеюся здесь европейскою цивили
зацией или сношешемъ съ более культурными сингалезцами; 
диковинным вещи разсказываются о языке, религш, нравахъ 
и обычаяхъ веддовъ. Некоторые писатели утверждали, что у 
веддовъ нетъ религш, и сомневались въ существоваши язы
ка у нихъ. Объ ихъ обычаяхъ поветствуется много любопыт- 
наго и много до крайности несо^разнаго. Такими странными 
красками рисуется жизнь лесныхъ стрелковъ, что ведды лег
ко могутъ представиться скорее зверьми, нежели людьми. 
Нетъ возможности давать веру всемъ толкамъ, и достоверная 
полная характеристика веддовъ поистине должна считаться



благодарною проблемою для будущаго изеледователя; описаше 
народа: его языка, религш, обычаевъ, составить въ высшей 
степени важный вкладъ въ этнографш. По возможности пол
ное orincaHie веддовъ было бы любопытно въ двухъ отноше- 
шяхъ: изъ этого описашя, какъ изъ характеристики всякаго 
народа дикаго, можно было бы извлечь факты, неоцененные 
для разрешешя великой задачи, зкакимъ путемъ шло развиг 
т:е человечества, где его приблизительное начало и кашя 
Фазы оно переходило. Но опиеаше веддовъ важно, и въ дру- 
гомъ отношении. Они живутъ и долго жили на небольшомъ 
острове, со всехъ сторонъ окруженные более культурными 
сингалезцами, необходимо должны были быть и действитель
но были постоянно въ сношешяхъ съ соседями, буддистами, къ 
тому же негнушавшимися веддами и непрезиравшими ихъ. Йъ. 
нродолженш столейй жители острова приходили въ столкно- 
веше съ 'многими народами, сюда являлись и завоеватели, и 

^ купцы. йстор1я, литература, архитектурные остатки свиде
тельству ютъ о высокомъ культурномъ развитщ сингалезцевъ, 
а также, что разнообразный столкновешя съ другими народа^ 
ми не прошли безследно для нихъ; они отразились и въ ихъ 
народишь .характер^, и въ памятникахъ • умственной жизни. 
А между темъ ведда вее такъ же дикъ и такъ же страшенъ, 1 
какъ те  яккхи, о которыхъ говорить легенда. И, глядя на 
этотъ народъ, невольно задаешь себе вопросъ, почему онъ ’ 
такъ мало изменился еъ техъ поръ, какъ впервые является
на страницахъ местныхъ хроникъ?... . * . : •

. IIpiexaBb въ Бадулла, я сталь въ тотъ же день хлопотать" 
ооъ устройстве поездки въ страну веддовъ. Рекомендательный 
письма къ местнъшъ. вдастямь помогли мне, и черезъ два 
дня я быль на пути въ Алутъ-Нувара. Я выехалъ изъ Бадул
ла въ одноколке, запряженной однимъ быкомъ; моимъ спут- 
никомъ былъ одинъ полу-объёвропевппйся сингалезецъ, состоя-.
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тдй на британской служба. Въ нашемъ неудобномъ экипаже 
мы должны были сделать около десяти миль, до Талдешя. 
Дорога отъ Бадулла до Талдешя торная и пролегаетъ но 
очень красивой местности; она вьется внизъ. по скату хол-' 
мовъ, и хотя очень ровна, но узка и въ нйкоторыхъ м£- 
сДахъ даже двумъ одноколкамъ было бы затруднительно 
разъехаться. Но человйкъ приложилъ свои руки къ этой ме
стности; внизу стелются кофейныя плантащи, виднеются до
мики европейцевъ; вокругъ холмовъ но отлогому склону вьет
ся шоссе. Въ день нашего выезда изъ Бадулла шелъ силь
ный дождь; съ шумомъ каскадами стекали ручейки съ вер- 
шинъ холмовъ; въ одномъ месте на самомъ шоссе образова
лось нечто подобное очень бурной речке: не безъ затрудне- 
шй переправилась одноколка чрезъ потокъ. Бычокъ тащится 
далеко не борзо, и десять миль мы проехали въ шесть слиш- 
комъ часовъ. Поздно вечеромъ мы добрались до Best-hous'a, 
въ Талдешя. На постояломъ дворе, въ такомъ глухомъ месте, 
конечно нельзя было ожидать какихъ-либо удобсгвъ: никакой 
еды невозможно было добыть; стояли кровати, но постелей на 
нихъ не было. Помещеше не отличалось также чистотою: бе
лые муравьи, москиты и обюйе другихъ насекомыхъ напол
няли столовую. Здесь мы узнали непр1ятную новость: вслед- 
CTBie дождей, ехать прямою дорогою отсюда, въ Алутъ-Нува- 
ра не было никакой возможности; реки разлились и пере
правляться чрезъ нихъ было невозможно; приходилось ехать 
до Бубуле и  оттуда свернуть въ сторону, къ северу въ 
Алутъ-Нувара. Перемена въ маршруте составляла разницу на 
десять миль, и при этомъ приходилось следовать по отвра
тительной дороге. Дождь шелъ во всю ночь. На другой день, 
рано утромъ, мы сели на коней и пустились въ путь. Сна
чала мы ехали въ гору, по лесной тропинке; кони безпре- 
станно спотыкались, путь былъ каменистый; громадныя глы- 
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бы. мелк!е камни покрывали тропинку; на р&кахъ, р^чонкахъ 
не было мостовъ. Приходилось переезжать ихъ въ бродъ. Та
щились мы шагомъ. Казалось, л£су не будетъ конца, и толь
ко поздно вечоромъ, однако же до обеда, добрались до Бу~ 
пуле. Здесь мы переночевали и на другой день отправились 
въ Алутъ-Нувара. Дорога шла л'Ьсомъ и хотя на карте она 
обозначена какъ малая, но была несравненно лучше той, по 
которой мы ехали вчера и которая считается большою. Въ 
другое время года шесть миль отъ Бубуле до Алутъ-Нувара 
легко проехать часа въ полтора, мы употребили на этотъ 
иере£здъ четыре съ небольпшмъ часа; при этомъ, въ одномъ 
месте мы потеряли настоящую дорогу и сделали мили две 
лишнихъ. Наконецъ, часовъ въ десять, среди густой зелени 
завиднелась обвалившаяся вершина ступы Мах1янганы, и мы 
были въ Алутъ-Нувара.

На ряду съ другими святыми местами, вся местность кру- 
гомъ ступы считается буддистами святою. Ежедневно благо
честивый буддистъ долженъ памятовать о Мах1янгане*, мы
сленно обращаться къ ней и въ молитвахъ чтить ее. HcTopin 
ступы, конечно, легендарная, начинается за пять столетш до
Р. X. На первыхъ страницахъ туземныхъ хроникъ упоминается 
о живописной и щиятной местности въ центре острова, где 
жили во дни Будды демоны. И действительно, деревенька, 
около которой въ настоящее время высится святая ступа, 
расположена на длоскомъ берегу реки Махавелли и лежитъ 
среди очаровательной местности. По ту сторону реки высятся 
значительные холмы; и холмы и вся местность кругомъ по- 
9ВН™ роскошною зеленью; кругомъ обйл1е разнообразной дичи. 
Здесь, говорить легенда, былъ когда-то, въ отдаленным вре
мена, за две тысячи слипгкомъ летъ, великолепный садъ, 
куда собирались демоны или те первобытные обитатели остро
ва, которые и въ настоящее время живутъ кругомъ Алутъ-



Ну вара. Вся местность кругомъ удивительно живописна; густой, 
сплошной л^съ стелется на мили во все стороны. Въ декабре, 
после дождей, здесь все цв'Ьло и необыкновенно сильное и очень 
npiHTHoe благоухаше наполняло воздухъ. По преданш, ступа 
Мах1янгана стоитъ на томъ самомъ месте, где Будда явился и 
подчинилъ своей власти демоновъ. Онъ явился въ ихъсобранш. 
и среди ливня, вихря и тьмы ‘остановился въ воздухе, надъ 
ихъ головами. Демоны, въ испуге, стали молить ВгЬщаго о 
пощаде. „Избавлю васъотъ страха и скорби.—еказалъ мило
сердый,—дайте мне место, среди васъ!“— ..Даруй намъ безо
пасность, и мы отдадимъ тебе весь оетровъ!“ Разостлалъ Будда + 
кожу, и какъ только с'Ьлъ на нее, края кожи воспламенились 
и стали распростираться во все стороны. Демоны, побежден
ные зноемъ, должны были удалиться. На этомъ месте, где 
можетъ быть произошло первое столкновеше культуры и пер
вобытности, память о чемъ сохранилась въ оригинальной и 
несколько уродливой легенде, стоитъ одна изъ древн4йшихъ, 
а потому самому любопытныхъ ступъ; но она такъ часто раз
рушалась и возобновлялась, что въ настоящее время въ 
ней можно видеть странную смесь древняго и новаго. Ступа 
имеетъ видъ колокола и окружена была террассою; кругомъ 
видны во множестве гранитныя плиты и четырехгранные 
столбы; кое-где сохранились гранитныя ступени, покрытый 
очень красивою резьбою. Эти ступени вели къ алтарямъ, при- 
мыкавшимъ къ ступе, съ четырехъ еторонъ. Ступа стояла 
среди квадратнаго двора, окруженнаго кирпичною стеною. 
Главный входъ во дворъ былъ съ востока; съ севера же при
мыкаете другой, менытй дворъ, среди котораго стоитъ святое 
древо, Ficus religiosa. ГГредъ древомъ возвышается алтарь и кое- 
где правильно расположенные столбы указываютъ на то, что здесь 
была какая-то постройка, можетъ быть капелла. Вне ограды дво
ра, въ недалекомъ разстояши, находится храмъ бога Самана.

и* *
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ЗдЬсь, въ Алутъ-Нувара, среди остатковъ глубокой древ
ности, хотя и сильно подновленнныхъ (ступа реставрируется 
въ настоящее время), я увидели первыхъ веддовъ. Какъ только 
я прйхалъ въ Rest-1 :ouse, и пока наша прислуга хлопотала о 
завтраке. въ домъ явился первый образецъ веддовъ. То былъ, 
однакоже, цивилизовавппйся ведда: ребенкомъ былъ онъ взятъ 
въ сингалезскую семью, вскормленъ ею и женился на синга- 
лезк4. Онъ почти забылъ въ настоящее время свой родной 
языкъ и какъ будто сталъ настоящими сингалезцемъ. Но 
димй челов'Ькъ еще былъ вид'Ьнъ въ немъ, хотя Пачча (такъ 
его звали) значительно цивилизовался: говорили мягкими го
лосовать, улыбался во весь ротъ, кланялся, слагали руки въ 
знаки почтешя. Онъ были малъ ростомъ, косматъ, грязенъ и 
чуть-чуть не совсймъ наги. Перевести нисколько сингалез- 
скихъ слови на родной языкъ онъ или не умелъ, или не хо
тели. Онъ говорили по-сингалезски и, казалось, знали только 
сингелезсьчя слова. Чрезъ нисколько часовъ, при помощи 
м4стнаго сельскаго старшины, я  увидали настоящихъ веддовъ. 
То были, однакоже, образцы той части народа, которая при- 
ходитъ въ сношеше съ сингалезцами, живущими въ окруж- 
ныхъ деревенькахъ; самыми дикими веддами ихъ нельзя было 
назвать. Они были_малы ростомъ, косматы, угрюмы на видъ: 
носы имели плоскщ, губы толстыя и голыя т4ла ихъ были 
до крайности грязны. Сингалезцы увйряютъ, что ведды ни
когда не моются, опасаясь ослабеть отъ мытья. Говорили 
они крикливыми, очень громкими голосомъ, какъ бы съ не
которою грустью и гневомъ. Пониже живота спускалась не
большая тряпочка, а не кусокъ древесной коры. Замена коры 
тряпочкою знаменовала прогрессъ, и въ этомъ состояло все 
ихъ одйяше. Въ рукахъ они держали топоры, луки и стрелы; 
железный оконечности стрелъ—работа сингалезская, и приоб
ретаются веддами въ обмени на добычу охоты и дик;й медъ.
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К ь языкк этихъ веддовъ (насколько я могъ убкдиться изъ 
лаиисгннаго мною словарика), множество чисто сингалезскихъ 
слови для самыхъ первоначалъныхъ понятШ; такъ: рука, нога, 
волосы, пальцы, ногти называются сингалезскими словами. 
Для ногтя эти ведды употребля-ютъ весьма любопытное синга
лезское слово katu, отъ санскритскаго корня kart—ркзать: katu, 
острый. Слово „ноготь", этимологически значущее не болке 
какъ ркзакъ, остатокъ глубокой древности и, конечно, бросаетъ 
некоторый свктъ на то состояше, въ которомъ находился че- 
ловккъ, когда онъ впервые назвали ноготь „ркзакомъ". Тогда, 
конечно, у него не было ни топора, ни железной оконечности 
етрклъ. Для многихъ животныхъ они имкютъ сингалезсюя 
слова, для другихъ назвашя сходныя съ палшскими. Такъ, 
„рыбу" они называли словомъ ,,тассМ" (на палШок. macclia, 
по скр. matsya), а курицу nchapiu (на шипйе. свара значить 
птенецъ). Многихъ звкрей они называли совершенно ориги
нальными именами, и для слона и лошади имкютъ одно и то 
же назваше. „Сколько у тебя пальцевъ на рукк?" спросили 
етаркйшаго изъ веддовъ. „Tunai!w—три! (сингальское слово) 
отвкчалъ онъ не задумавшись, хотя и не былъ безиалымъ. 
Другой бойко пересчитали сингалезскими числительными пять 
пальцевъ на одной рукк, на второй сбился и упорно назы
вали девятый палецъ десятыми, а десятый девятыми. Про
щаясь съ ними, я дали ими нисколько мелочи. Пересчитать 
монеты никто изъ нихъ не могъ. И на вопроси: „сколько?", 
каждый отвкчалъ: „kati-ak", много, а монету было всего че
тыре. Насколько возможно было убкдитьея изъ разспросовъ, 
чрезъ переводчика, у веддовъ есть опредкленяыя религюзныя 
иредставлешя. Они имкютъ и назвашя боговъ, и съ нккото- 
рыми цвктами соединяютъ религюзныя представлешя. Такъ 
они говорили, что цвктокъ Dematu-mal особенно любимъ ихъ 
богами. Въ заключеше нашего перваго свидашя ведды для-
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сали. Подъ звуки заунывной однообразной иЬсни, ставъ въ 
кружокъ, они толклись на одномъ ийст^. Лица оставались по 
прежнему суровы и неподвижны. Они п'Ьли; „плету цветочки 
Dematu-mal, плету цветочки Kadiran-val, разставляйте нав£съ“, 
и т. д. Мало-по-полу темпъ • нЬсни ускорялся, ведды какъ 
.будто оживлялись и даже начинали приходить въ какой-то дикш 
экстазъ: они потрясали головами и, кружась, высоко подни
мали то ту, то другую ногу. За пляской следовала стрельба 
изъ лука. Особеннаго искусства ни въ томь, ни въ другомъ 
я не заметили. *

Когда ведду что-либо не нравится, онъ произносить: „ше- 
v me!“ Такъ, при вид4 своего изображешя въ зеркал^ онъ про

износить тотъ же.звукъ. Опытъ съ зеркаломъ повторялся ни
сколько разъ, многими лицами, и всегда получался тотъ же 
результаты посмотритъ на себя ведда и тотчасъ же отвер
нется, произнося: „те! т е !м.

Изъ Алутъ-Нувара я долженъ'• былъ 'Ьхать въ Бубуле, гдй 
мвгЬ обещали показать другихъ веддовъ. Дорога отсюда до 
Бубуле пролегаетъ также по л'Ьсу. Местность во всю дорогу i 
какъ и во всемъ центра острова, необыкновенно живописна. 
Мы выехали въ светлый день и всю дорогу 4хали въ гЬни, 
подъ густымъ сводомъ деревъ. Л4съ, посл4 ночного дождя 
накануне, сильно благоухалъ. Ч£мъ ближе, мы были къ Бу
буле, т£мъ чаще попадались сингалезсюя деревеньки. На 
половин-Ь дороги мы сделали привалъ у одного ambalam 
(постоялый дворъ, родъ павильона для пешеходов'ъ), вблизи 
котораго находится источникъ необыкновенно чистой и холод
ной воды. .

Совершенно почти стемнело, когда мы достигли местечка 
Бубуле. По дорог4 стояла толпа народу, и нашъ караванъ 
двигался медленно, среди праздно з^вавшаго народа. Нашихъ 
лошадей вели подъ уздцы, и по четыре человека несли два
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кресла, на длинныхъ палкахъ. Утомленные долгимъ nepefe- 
домъ, мы шли п'Ьшкомъ. Иередъ Rest-bousoMb была воздви
гнута арка, въ изобилш увешанная зеленью, и сделана была 
аллея также изъ зелени. Въ доме комнаты были увешаны ни
сколько грязноватыми, но белыми .тканями, словомъ, маетны# 
старшина постарался сделать намъ пр!емъ любезный и торже
ственный. Неудобный Rest-house былъ превращенъ егостара- 
шями въ очень приличный и уютный домикъ; на полахъ были 
разостланы цыновки; незабыты были и спальни: на кроватяхъ 
были и мягшя постели, и сетки отъ москитовъ. Въ столовой 
горела свеча, правда, единственная въ ц'Ьломъ доме, но за 
то въ серебряномъ подсвечнике. Но вместе со всеми этими 
удобствами, меня ждало горькое разочароваше: старшина со- 
общилъ мне, что за разливомъ р^къ увидать веддовъ очень 
трудно, они ушли въ глубь страны и нриходъ ихъ въ Бу- 
буле или места окрестный более нежели сомнителеяъ. На 
другой день, однакоже, часовъ въ двенадцать онъ досталъ 
откуда-то человекъ шесть дикарей. То были действительно 
ведды, хотя сначала я сомневался въ томъ; но они были наи
менее любопытными образцами народа. Они пришли въ Rest- 
house подъ предводительствомъ сингалезца. Трое изъ нихъ были 
неболыпаго роста и такъ же раздеты, какъ и те, которыхъ 
я  виделъ въ Алутъ-Нувара: но у одного въ ушахъ были мед
ный серьги и у всехъ мешочки съ бетелемъ. Трое другихъ 
были повыше ростомъ; у одного изъ этихъ последнихъ волосы 
были заплетены въ пучокъ; онъ бойко взошелъ, улыбаясь, и 
темъ сразу изобличилъ. свою цивилизованность; дикй ведда, 
говорятъ, никогда не улыбается и не смеется. Улыбавшийся 
ведда не имелъ лука и стрелъ, онъ былъ вооруженъ однимъ 
топоромъ, который держалъ на плече. Говорили эти ведды 
скороговоркою, но голосомъ тихимъ и даже глухимъ. На видъ 
они были также грязны и косматы, какъ и въ Алутъ-Ну-
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вара. У т!*хъ и другихъ были усы и бороды, т4ло было по
крыто волосами, но далеко не въ обилш. У самыхъ дикихъ 
веддовъ, тйхъ, которыхъ называютъ Галведда, т. е. веддами 

, цещеръ, т!*ло густо покрыто волосами. Такъ мн!* сообщили, 
попавпийся по дорог!* въ Бубулй, одинъ мавръ - торгашъ. 
Мавръ этотъ много бродили по лесами и постоянно вступали 
ви сношешя си веддами, какъ си живущими въ пещерахъ, 
такъ и си т4ми, которые строятъ хижины. Они строятъ эти 
хижины или изъ древесной коры всякаго рода, или плетути 
ихъ изъ растешя varang и прикрываютъ травою топ а или 
iluk. Слова, слышанный мною ви Бубуле, изъ. устъ веддовъ, 
были или чисто сингалезшя, или близко сродныя си синга
лезскими, но считать и эти не ум£ли. Некоторые изъ нихн 
знали названия сиягалезскихъ числительныхъ, но, повидимому, 
не соединяли опредЬленныхъ представлешй си произносимыми 
звукомъ. Друие на вс!* вопросы: „ сколько? “ упорно отмалчи
вались, хотя охотно отвечали на иные вопросы. У одного 
спросили, какъ на его язык!* туча; они сказали нисколько 
синонимовъ, и всЬ были сингалезскаго происхождешя; огонь 
они называли сингалезскими словомъ и таковыми же словами 
выражали понятхе „ варить .хижину они называли словомъ 
kuduai, что по сингалезски значитъ и „клетка и „гн!*здоа. 
Слово „Боги* не ум^ли перевести, и называли kiri-amma 
(бабка по-сингалезски), великая ведьма, и kiri-appai (д'Ьдъ—  
по-сингалезски), велиюй демонъ. Они в!>рятъ, что родители, 
отецъ и мать по смерти делаются демонами, якхами. То же 
поверье я слышали ви Алутъ-Нувара. Трудно решить, на
сколько это поверье оригинально у веддовъ, и не занесено 
ли оно ки ними изъ будайскихъ книги сингалезцами. Такое же 
точно поверье известно въ одной буддШской канонической, 
книг!*. Мертвыя т!*ла зарываютъ въ ямы и при этоми свершаюти 
жертвы: ^иносятъ мертвому, ставшему чертомъ мясо обезьяны*..
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медъ. Все это поддается присутствующими при погребенш. Пля
сали эти ведды совершенно такъ же, какъ ведды въ Алутъ-Ну- 
вара;сперва медленно и какъ-бы нехотя, затЬмъ все быстрее и 
быстрее, кружась на одномъ мйсгЬ, подъ ускоренный темпъ 
заунывной шЬсни. П'Ьли они здЬсь другую п£сню; въ ней было 
множество пршгбвовъ, смыслъ которыхъ ведды не ум4ли объ
яснить. Ведда съ пучкомъ, умйвпий улыбаться, говорилъ, что 
это очень старая пЗ>сня; ихъ отцы повали ее передъ кан- 
дйскими царями. Я отпустилъ ихъ, давъ имъ по шиллингу 
на человека; дикари попросили рису. Я прибавилъ еще шил
лингу и приказалъ сторожу постоялаго двора дать имъ рису. 
Они ушли, но скоро вернулись съ просьбою . дать имъ гор- 
шокъ. Эти мелочи рисуютъ, насколько ведды, вид&нные мною 
въ Бубуле, тронуты цивилизащей черезъ сношешя съ бол4е 
культурными сенгалезцами. Коренные ведды, даже т£, кото
рыхъ я вид 'Ь ^  въ Алутъ-Нувара, къ серебру относятся рав
нодушно и приняли , отъ меня деньги даже нехотя, ибо не 
знали, что съ ними делать. Ойи вообще не жадны, никогда 
не^крадутъ, но въ то’ же время ̂ далеко не такой безобидный * 
народъ, какимъ они ийбгда рисуются. Нисколько л*Ьтъ тому 
назадъ ъъ БинтекЬ, т. е. около Алутъ-Нувара, произошло 
следующее: въ одну изъ деревушекъ веддовъ зашелъ охотникъ, 
сингалезецъ; утомленный ли долгимъ путемъ, или Bcn^CTBie 
другихъ причинъ, ему пришла несчастная мысль*прилечь въ 
т£ни у одной изъ хижинъ. Хозяина хижины не было дома; 
но въ хижинЬ спала его жена, и это обстоятельство было по- 
водомъ трагической развязки. Вернувппйся домой хозяинъ 
убилъ непрошеннаго гостя; онъ убилъ его, какъ самъ пока- 
залъ на судЬ, внезапно: увидавъ странника у своей хижины, 
онъ быстро подошелъ къ певинно спавшему и однимъ взма- 
хомъ топора лишилъ его жизни. Мертвое т4ло онъ бросилъ 
въ л’Ьсъ. Мать убитаго хватилась сына очень скоро; по горя-



чимъ следами трупъ отыскали въ короткое время. При уби- 
томъ нашлось нетронутымъ все его достояше, въ томъ числе 
некоторая сумма денегъ. Уб1йца не тронули ничего и добро
вольно, безъ всякпхъ запирательствъ, сознался въ своемъ по
ступке. Мотивовъ своего поступка онъ не съум4лъ на суде 
объяснить съ ясностью; было, однакоже, очевидно, что имъ 

4 руководила ревность, какъ будто некоторое созяаше, что его 
домапгнзй кровъ оскверненъ. Присяжные оправдали его. .

Бракъ существуешь у веддовъ; некоторые писатели утверж- 
даютъ даже, что онъ сопровождается особыми обрядами; на 
месте мне этого не подтвердили, но этому не слйдуетъ при
давать особаго значешя, такъ какъ современные сингалезцы 

* относятся къ веддамъ свысока и безпрестанцо повторяютъ фра
зу: они подобны зверями. Те же сингалезцы говорили мне, 
что ведды женятся на младшихъ сестрахъ. Старшую сестру 

„ почитаютъ наравне съ матерью. Случается, что отецъ женится 
на дочери. Многоженство между ними неизвестно. Я старался 
добиться отъ веддовъ назвашя различныхъ степеней родства, 
и. успели записать назвашя: отца, матери, сына, дочери, бра
та, сестры, жены. Тетку они называютъ однимъ именемъ съ 
матерью; и для дяди я не могъ добиться перевода, такъ точно, 
какъ для дальнЬйшихъ степеней родства. Но, можетъ быть, 
это следуешь объясвсать неумешемъ моего переводчика ста
вить вопросу и его плохими знашемъ говора народа. Въ Бу- 
буле одинъ изъ веддовъ, тотъ самый, который улыбался и за
вязывали волосы въ пучокъ, говорили сравнительно бойко ио- 
сингалезски, но тамъ и онъ, и друие говорили мне всесин-г 
галезсюя слова. Ведды преимущественно охотники, и потому 
главными образомъ питаются мясною пищею; едятъ они так
же семя kukurang и охотно лакомятся мясомъ обезьянъ и 
слоновъ. Къ земледелш они не склонны, несмотря на все 
усил!я правительства пр1учить ихъ къ тому. По прежнему
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ведда, главнымъ образомъ, бродяч!й стр^локъ. Добываютъ они 
также дикш медъ и ведутъ имъ меновую, торговлю, главнымъ 
образомъ, чрезъ посредство мавровъ, которые весьма часто 
попадаются въ этихъ лйсныхъ м4стахъ.

Собранные мною матер1алы далеко не достаточны для со
вершенно точна'го определешя отношены языка веддовъ къ 
языку сингалезскому. Несомненно однакожъ, что ихъ языкъ 
принадлежитъ къ числу индо-европейскихъ. Самое назваше4*/ 
этого народа: „ веддасс (вероятно, данное ему соседями)—ин- * 
до-евронейскаго происхождешя; оно объясняется изъ сияга- 
лезскаго слова nbedi“ лесъ "(лесъ ведды называли въ Алутъ- 
Нувара словомъ veddai), которое въ свою очередь можно сбли
зить съ палгйскимъ veddha (скр. vyaddha)—охотникъ, отъ 
корня vyadh—бит,ь; лесъ понимался народомъ дикимъ, какъ 
место охоты, где онъ билъ зверя и добывалъ себе пропита- 
Hie. Первоначальное этимологическое значеше мало по малу 
затемнилось, лесъ пересталъ считаться единственно какъ по
прище для охоты, но старое слово, какъ прозвище народа, 
удержалось и въ смысле „народа стрелковъа и „народа лес
ного, лесовиковъ*.

2.

Говоря сейчасъ о веддахъ мне приходилось несколько разъ 
упомщнать о яккхахъ. Лккхомъ на Цейлоне называютъ чер
та; вера въ чертей есть одинъ изь любопытныхъ остатковъ 
древности на острове.

Более двухъ, тысячъ л4тъ какъ Цейлонъ считается стра: 
ною буддгйскою; и буддизмъ до сихъ поръ релипя господ
ствующая на острове; буддистовъ здесь более нежели иоклон- 
никовъ всехъ другихъ религШ, индуизмъ встречается только 
въ некоторыхъ ‘местахъ, преимущественно на севере острова; 
поклонниковъ его немного въ сравненш съ буддистами; хри-
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ейанъ и магометанъ еще меньше. Рядомъ съ этими религия
ми на островЬ распространена „в4ра въ чертей“—въ яккховъу 
или яксаевъ\ буддисты, поклонники индуизма, магометане и 
даже туземцы х р и ст н е  в4руютъ въ существоваше чертей и 
чтутъ ихъ. Начало этой в4ры теряется въ глубокой древно
сти и не связано съ именемъ историческаго лица; народъ ее 

^создалъ и продолжаетъ творить и развивать отдельный но- 
в4р1я, обряды и спасительныя заговоры, зачастую принимая 
совершенно готовыя представлешя изъ-вн4. Масса пов4рш, 
составляющихъ эту религш, не представляетъ законченной 
системы и состоять изъ элементовъ, взаимно противор'Ьчащихъ 
другъ другу, но эта сторона в4ры не поражаетъ ума в4рую- 
щихъ; в4руюпцй не останавливается на противор'Ьшяхъ, счи
тая ихъ необъяснимыми или выше человеческая понимашя.

Цейлонсшй демонъ (яккхо) существо особаго рода и есть 
создаше народнаго ума, находящаяся на самой младенческой 
ступени развийя. Яккхо не безконечно силенъ, но многое онъ 
можетъ сделать: наслать болезнь и исцЬлить ее; предохранить 
пос4вы, плодовыя дерева, поселить вражду въ семьЬ, помочь 
добиться женской любви, отыскать кладь, уморить врага и 
т. д. Это существо безъ сострадашя, справедливости и доброты, 
но не безначальное и не безконечное; большая часть яккховъ 
родились отъ людей и умираютъ, хотя иногда и черезъ боль
шой промежутокъ времени. Имъ не молятся, а закупаютъ 
ихъ милость приношешями, и льстивыми обращешями, они 
не всеведущи, ибо ихъ можно обмануть. На видъ они страш
ны и отвратительны;* они черны, съ глазами на выкатъ, съ 
отвислыми губами, съ огромными выдающимися зубами; они 
являются людямъ съ зм4ями (Cobra) кругомъ шеи. Въ древ
ности они‘питались кровью и мясомъ челов4ческимъ, теперь 
они живутъ' т4мъ, что ниспосылаютъ болезни на человека; 
родные больнаго устраиваютъ въ это время жертвоприноше-
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я1я яккху, а онъ поЪдаетъ приношеше, считая его т'Ьломъ 
челов4ческимъ.

Есть люди, особенно искусные въ служены яккхамъ; эти 
священники чертовой вгЬры, называются якадура, или якдес- 
са, капуа, каттад1я.

На Цейлон^, почти въ каждой деревне есть такой зна
харь; въ н'Ькоторыхъ местностяхъ, нанрюгЬръ на югЬ остро
ва, ихъ особенно много. Они изучаютъ заговоры, песни, не
обходимый для свершешя служешя демону, но при этомъ за
нимаются и другими делами, теми же, что и остальные ихъ 
односельчане; съ виду они не отличаются отъ простыхъ смерт- 
ныхъ, носятъ тотъ же костюмъ, что и остальные сингалезцы; 
не живутъ особнякомъ и не пользуются особыми уважешемъ 
въ своей среде. Доходы ихъ не одинаковы и зависятъ отъ 
количества вытверженныхъ заговоровъ. Иной знаетъ ихъ столь
ко, что можетъ, начиная съ шести часовъ вечера, во всю 
ночь и до шести часовъ утра читать все различные заговоры 
и при этомъ безобразно и неистово плясать въ честь яккха. 
За такую церемонно съ иного богача онъ получаетъ рублей 
до ста на наши деньги. Заговоры частью состоять изъ без- 
смысленнаго набора словъ, частью занесены на Цейлонъ изъ 
Индш и суть санскритсше заговоры, сильно обезображенные 
непонимающими переписчиками и невежественными знаха
рями. Видеть самую церемонш не легко для европейца, хотя 
за деньги всего можно добиться; церемошя, пляска, бормота- 
ше заговора не оригинальны и не любопытны. Характеръ ея 
разсчитанъ на то, чтобы запугать яккха неистовою пляскою 
и страшнымъ барабаннымъ шумомъ. .

На юге острова, где нибудь въ захолустье, этотъ бара
банный бой слышится чуть ли не каждую ночь: и повсюду 
на острове встречаешь признаки • служешя яккхамъ. Мнопе 
изъ демоновъ обитаютъ на деревахъ, для другихъ выстроены
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храмы; некоторые изь такихъ д'еревъ пользуются большою 
известностью не только въ ближайшей окрестности, но и да
лее. Такъ, около Коломбо, въ деревне Ратмалана есть дерево 
Во (ficus religiosa); живупцй на немъ яккхо. за всякаго рода 
приногаешя исцеляетъ отъ болезни и даже облегчаетъ роды 
женщинамъ. Около К-урунегала мне случилось видеть одно 
дерево на которомъ, говорить, жиль демонъ; дерево стоить 
на дороге, но не на бойкомъ месте. Оно было обнесено огра
дою изь грубо набросанныхъ камней; съ одной стороны, ле- 
редъ самымъ деревомъ была, наложена груда камней и на 
верхнемъ камне лежали цветы, стояла чаша съ несколькими 
медными монетами и обыкновенная местная лампа. Кругомъ 
ограды, на длинныхъ шестахъ, развевалися знамена; на не- 
которыхъ были изображешя солнца и луны. Встречаются еще 
более простыл формы культа, такъ напр. въ миле отъ Ану- 
радхапуры, по дороге въ Ареппо, стоить полузасохшее дерево; 
въ дупле одного изъ его ство.товъ зачастую бываетъ всаженъ 
пучекъ различнмхъ сухихъ ветокъ, а у корня лежитъ безоб
разно сложенная груда камней, на которыхъ почти всегда 
можно видеть два, три разбитыхъ кокоса. Меня уверяли, что 
на этомъ дереве живетъ демонъ Пулщре, о которомъ я  не 
могъ узнать никакихъ подробностей. Вываютъ случаи, когда 
демонамъ приносятъ более существенным жертвы: имъ зака- 
лываютъ куръ, приносятъ въ жертву изображеше человек#, 

4 грубо сделанное изъ глины; нечто подобное я виделъ по до
роге изъ Нуварел1я въ Бадуллу; на половине пути, около 
Wilson’s bungolow, есть небольшой буддайсшй монастырь, Палу- 
гамъ-Пансалъ. Во дворе этого . монастыря стоить часовня, 
посвященная яккху, по имени Меникъ-бандаръ. Яккхо изоб- 
раженъ отвратительнымъ, со всеми обыкновенными призна
ками цейлонскаго черта; бнъ^желтаго цвета и сзади нс о на 
стене нарисованъ белый слонъ; а по бокамъ два молящихся
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сингалезца со сложенными почтительно руками. На алтаре, 
передъ идоломъ стояли чаши, наполненный маленькими чет- 
вероугольными пластинками, на которыхъ были выбиты изоб- 
ражешя людей, коровъ, лошадей и т. д.; оне заменяли собою 
существа, который предназначены въ жертву богу. Не только 
можно видеть местожительство яккховъ, но и ихъ самихъ 
можно повстречать въ иную пору дня или ночи въ уединен- ч) 
номъ месте. Они или показываются человеку въ образе страш- 
ныхъ зверей, или же даютъ знать о своей близости возгла
сами, толками, бросашемъ камней, песку и т. п. штуками. 
Идетъ прохожш въ месте уединенномъ, вдругъ услышитъ за 
собою крикъ: „ху-у-у!“ Испуганный, онъ оглядывается назадъ: 
ни тамъ, ни кругомъ, нетъ никого; нисколько успокоившись, 
прохожщ продолжаетъ свой путь далее, тутъ яккхо выкиды- 
ваетъ новую штуку, или ударить холодной ладонью по спине 
прохожаго, или обдастъ его пескомъ, или бросить въ него 
камнемъ.

Разсказовъ о такихъ встречахъ съ демонами на Цей
лоне можно наслушаться • вдоволь. Люди, имйюшдя частыя 
сношешя съ рабочими, передаютъ, что вфра въ чертей у 
этого люда развита до болезненности. Pa6onie очень часто ви- 
дятъ чертей. Случается, что рабочШ, выйдя ночью изъ своего 
жилища, обыкновенно очень убогой хаты, вдругъ жалобно 
вскрикиваетъ и падаетъ замертво. Въ безсознательномъ со- 
етоянш его лриносятъ домой. По прошествш некотораго вре
мени онъ приходить въ себя и съ ужасомъ разсказываетъ, 
что виделъ демона; описашя виденнаго обыкновенно бываютъ 
очень смутны; но его умъ зачастую такъ разстраивается и 
весь организмъ бываетъ такъ потрясенъ виденнымъ, что онъ 
заболеваетъ после того, а иногда даже умираетъ. Болезнь 
эта' юеитъ назваше Тоникама (по сингалезски), что значить 
уединенность. Ей подвержены не одни рабоч1е, но и люди
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доегаточныхъ класеовъ; иногда человъкъ заболеваете ею не 
вс.тЬдств1е самаго появлетя демона, а ему можетъ показаться 
что онъ ощущалъ такъ или иначе близость демона, и на не
го- нападаете страхъ, соединенный съ болезненными припад
ками. Родные въ такомъ случае обыкновенно бросаются къ 
каттадш и чтеше заговоровъ излечиваетъ несчастнаго.

Лккховъ очень много, они до сихъ поръ нарождаются. Въ 
каждой местности есть особые яккхи и чтб не верующш, то 
своеобразное представлеше о демонахъ. О томъ, каковы бы- 
ваютъ цейлонсше черти, можно судить по несколькимъ при- 
мерамъ. Въ Коломбо, около Качхари, т. е. здашя, где засе
даете Governement Agent и собираются подати, есть неболь
шой переулокъ, по имени Pieris Laiba-lane. Въ этомъ пере
улке стоите домъ, въ которомъ некогда и еще очень недав
но жиль Pieris I.aiba; онъ былъ мавръ и при жизни ни чемъ 
не заявилъ себя, по крайней мере никто, ничего не помните 
о немъ, но жилъ онъ долго, более ста лете, а по смерти 
прослылъ чудотворящимъ яккхомъ. Онъ не видимъ теперь, 
хотя и живете въ томъ же доме, где будто бы находится и 
его могила; сюда, стекаются съ приношешями и сингалезсды 
буддисты и мавры магометане. Покойникъ былъ магометани- 
номъ, но буддисты все-таки приносите’ жертвы на его гроб
нице, ибо верятъ, что всякая подачка яккху предотвращаете 
смертность и облегчаете трудные роды. Въ двенадцати ми- 
ляхъ оте Коломбо, въ местечке Мороту, чтится особый де- 

% монъ; его называюте просто Morotu-yako, т. е. моротуйсый 
демонъ. Местная легенда повествуете о немъ, что онъ былъ 
разбойникъ, томилецъ съ Малабарскаго берега, грабилъ и 
угяеталъ при жизни, а по смерти сталъ „чтимымъ“, жертвы 
и ему приносятся.' Иетор]'я этого демона разсказывается и 
иначе, онъ называется также Rata-yako, т. е. иностранный 
демонъ. Прибыль онъ действительно съ Малабарскаго берега,
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но не былъ разбойникомъ, а какимъ то колдуномъ, жилъ на дере- 
вк, мучилъ окрестныхъ жителей, особенно же дктей и беремен- 
ныхъ женщинъ, насылая болезни; вся страна кругомъ страда
ла отъ него. Происходило это въ ХУ ст. во время царствовашя 
въ Коттк'Пракрама-баху YI; однажды заболела царица, ни 
одинъ врач\ не умклъ ей помочь, выискался какой-то катта- 
ддя, который объяснилъ, что царицына болезнь ниспослана 
демономъ изъ Мороту и нужно ему сдклать приношеше, что 
и было исполнено по царскому приказу. Царица послк того 
выздоровела; и слава о демоне въ Мороту распространилась 
между народомъ и держится до сихъ поръ. Въ шестнадцати 
миляхъ отъ Галле, у местечка Хиккадуве, на берегу моря 
есть гранитная скала, прозванная Hinigama Dewala т. е. Хи- 
нигамсшй храмъ, здесь делается приношеше демону, про
званному Devol-yaka; выставляютъ на скалу разную пищу, 
выкладываютъ даже деньги; говорятъ, что при жизни Devol- 
yako былъ фокусникомъ, родомъ съ Малабарскаго берега; его 
потомки до сихъ поръ живутъ въ окрестностяхъ и исправно 
собираютъ жертвы, назначенныя предку.

Таковыхъ местныхъ демоновъ очень много на Цейлоне, 
но есть яккхи, чтимые повсюду на острове и всюду извест
ные: о нихъ разсказываются легенды чудеснаго характера. 
Такъ есть демонъ по имени Kalu-yaksayo, „черный демонъ“, \  
иные называютъ его такъ же Kalu-kumaro „черный принцъ“ / 
и говорятъ, что если онъ вселится въ женщину низшей ка- . 
сты, то просто называется чернымъ демономъ, если же въ 
женщину высшей касты, то именуется чернымъ лринцемъ; 
друпе же, изъ двухъ именъ дклаютъ двухъ различныхъ де
моновъ и о каждомъ разсказываютъ особыя легенды. О чер- 
номъ демонк, они повкствуютъ, что при жизни онъ былъ 
великаномъ Нила, защитникомъ и сподвижникомъ царя Га- 
жабаху (I в. по Р. X.). Разъ великанъ, вмкстк съ царемъ,

12
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отправились въ Istripura городъ, гд4 жили одн4 женщины., 
который, какъ только увидали великана, тггкъ вс£ разомъ и 
влюбились въ него: Сотни ихъ бросились на него и разорва
ли его въ клочки. По смерти онъ сталъ демономъ и мстить 
съ т4хъ поръ всему женскому полу... О черномъ нринц'Ь раз- 
сказываютъ, что онъ былъ при жизни знатнаго происхожде- 
шя; отецъ его былъ царемъ, но онъ сделался буддшскимъ 
монахомъ и святостью- жизни прюбрйлъ способность летать но 
воздуху. Однажды двигаясь по воздуху, онъ увидалъ на зем- 
л4 какую-то царевну; пораженный ея красотою монахъ влю
бился въ нее и тотчасъ же, утративъ свои сверхъестественным 
способности, уналъ на землю и конечно разбился до смерти. 
По смерти онъ сталъ демономъ ’ по имени Черный принцъ; 
всЬ преимущества знатнаго происхождеюя остались за. нимъ 
и по смерти. Прйношешя, самыя изысканный делаются-ему; 
для этого-выбирается лучшй рисъ, лучная платаны, сахаръ,. 
кокосовые ор4хи, апельсины и т. д. Онъ темно-голубаго цвй- 
та и всегда облаченъ въ черное.' Болезни, которым онъ н а - . 
сылаетъ на женщинъ не опасны и не бываютъ смертельны. 
Самымъ страшнымъ мучителемъ женщинъ на Цейлон^ счи- ' 
тается демонъ Бахирава (тоже, что скр. Бхаирава), онъ’жи- 
ветъ на высокомъ холмй Бахирава-канда около Канди. Во 
времена кадддйскихъ царей, т. е. до 181.5 года, этому демо
ну приносились въ жертву молодыя девушки;. на вершину 
холзга врывался длинный. шесть, къ которому привязывалась 
несчастная, обреченная на смерть: тутъ же сооружался алтарь; 
на него ставили вареный рисъ--и цв4ты; за т4мъ каттадш, 
сооиравнпеся на такую церемонно .жкмножеств'Ь, читали за
говоры, неистово плясали подъ оглушительные звуки бараба- 
новъ. По окончанш церемоши вс4, кто бы не былъ тутъ, ухо
дили съ холма, и оставляли на.всю ночь девушку, привязан
ною къ шесту. На другое утро обыкновенно .ее находили
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жертвою, такъ сильно на нее действовали страхи; каттадш 
обиясняли конечно- смерть иначе: говорили, что девушку увели 
къ себе демонн Бахйрава. Обычай этотн были введени кан- 
дшскими царями‘по тому же поводу,- по которому друпе ца
ри стали чтить моротуйскаго демона. .

На Цейлоне весьма часто между простыми народомн по- 
являются_жен1цины ,. одержимым бесоми. Припадки этой бо
лезни не одинаковы у различныхи субиектови: у иныхи они 
повторяются ежедневно, ви известный часи дня или- ночи, у 
другихи по временами, иногда правильно черези определен
ное число дней, или же только ви известныхн случаяхн, напр. 
во время чтешя св. писашя, ви ночи полнблунк, когда свер
шается обычное буддШское. богослужеше, о котороми я. имели 
случай говорить выше. Есть целая сутра (атанаНя сутта) осо
бенно ненавистная бесноватыми; какъ начнути читать эту сут
ру таки си’ больной свершается что-то необычайное:- она на- 
чинаетн вы ть,‘стонать, порывается-безобразно ’ плясать, гово- 
рити разной вздори; иногда у скромной ви обыкновенномн 
состояти жейщины вырываются ужасныя ругательства. Боль
ная бьетн себя и истязается всячески, рвётн на себе волосы 
и си дикими воплями повергается на землю. Или же вдруги 
она впадаети ви обмороки и за теми целыми часами недви
жимо лежити, только повременами вздрагивая и трепеща всеми 
теломн. Случается, что во время припадка бесновашя, боль
ная убегаетн изи дому и по несколькими днями скрывается 
оти людей,. . ” .

Вылечить оти этой болезни можети только япадура, т. е. 
служитель черта-. Только они можети отчитать больную заго- 
вороми, изгнать. беса и пригвоздить его ки какому-нибудь 
дереву или ви' какое-нибудь место. Случается часто^ что 
больная неизлечивается после отчитывашя, тогда ея родными 
остается испытать последнее средство: свести беснующую ви 

.  •• • 12*



180 —

храмъ Гал-каппу-девале, находящейся въ 11-ти миляхъ отъ 
Канди, около Алутъ-нувара. Храмъ этотъ посвященъ богу, 

* прозванному дворцовыми или царскимъ (Vahala-deviyo). О 
построении этаго храма разсказывается фантастическая леген
да. Однажды, дворцовому богу захотелось жить въ храме. 
Онъ выбрали высокую скалу местомъ, для построешя храма; 
созвали своихъ подчиненныхъ демоновъ и приказали ими, 
вооружась только ползучими растешемъ, называемыми по син
галезски way-well, безъ шума сточить скалу и не употребляя 
никакихъ молотовъ и орудШ, воздвигнуть ему храмъ.

Въ одну ночь демоны снесли скалу и выстроили храмъ, 
потому самому прозванный „выточенными изъ к а м н я Х р а м ъ  
этотъ пользуется известностью на всеми Цейлоне.* тысячи 
странниковъ и особенно странницъ являются сюда, ища об- 
легчешя отъ болезней. Сюда-же привод яти бесноватыхъ. Раз- 
сказываюти, что какъ только больная начинаети приближаться 
къ храму беси овладеваетъ ею; си дикими воплями и быстро 
двигаясь, она подходитъ къ храму; никто не въ силахъ оста
новить ее или преградить ей входъ въ храмъ. Взойдя въ 
храмъ, она забивается въ уголь и молча сидитъ тамъ, по 
временами страшно вздрагивая. Въ это время родные боль
ной, сделавъ посильное денежное приношеше местному „слу
жителю -черта*, приглашаютъ его отчитать беса и изгнать 
изъ больной.

Служитель, заручившись деньгами, начинаетъ церемонию 
изгнашя беса. Церемошя эта говорятъ бываетъ более или 
менее продолжительна, или сложна, смотря по тому сколько 
денегъ дано было знахарю. Особенно любопытенъ д1алогъ ме
жду служителемъ черта и самими чертомъ. Черти конечно 
говорить устами больной.
-  —  Кто ты? какъ твое имя? спрашиваетъ знахарь черта.

—  Я такой-то! отвечаетъ чертъ устами больной.
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—  ЗачЪмъ ты вселился въ такую-то? слрашиваетъ опять 
знахарь.

—  Потому что она самая хорошенькая изо всей деревни! 
Откровенно отвечаете б'Ьсъ устами больной. Или же заяв- 
ляетъ: „Не уйду пока мне не принесутъ человеческой жер
твыа. Зат^мъ служитель возвещаете бесу, что денежное при- 
ношеше уже сделано, что жертва и пляска будутъ свершены 
для беса, а потому и следуете оставить такую-то (имя рекъ). 
При этрмъ онъ кропить больную водою и тутъ-же или че- 
резъ несколько дней приносить въ жертву петуха. Одержи- 
мыя бесомъ попадаются не редко между сингалезсками ка
толическая вероисповедашя; случается, что католичесше свя
щенники отчйтываютъ бесноватыхъ, произнося при этомъ, 
кроме молитвъ, особенные заговоры. Если женщина не исце
ляется посл5 жертвы, то прибегаютъ къ церемоши прибива- 
шя демона гвоздемъ къ дереву. Гвоздь, надъ которымъ кат- 
тад1я пробормоталъ несколько заговоровъ, вколачивается въ 
какое-нибудь дерево; затемъ гвоздь обвязывается ниткою, окра
шенной желтымъ шафраномъ и темъ же способомъ какъ и 
гвоздь заговоренной. Такова вера въ могущество заговоровъ, 
что вследъ за свернгешемъ всей церемонш больная обыкно
венно исцеляется.

Всего этого я самъ не виделъ, хотя и былъ въ храме 
дворцоваго бога.

Мне пришлось прожить некоторое время въ Перадеши, 
около знаменитаго ботаническаго сада, въ доме одного англш- 
скаго чиновника. Отсюда мы ездили. смотреть на известный 
храмъ.

Местный ратемахатмья (т. е. сельскш старшина) хотя и 
не подчиненный моему хозяину, но узнавъ о предполагаемой 
имъ поездке въ сказанный храмъ, постарался устроить намъ 
на пол-пути торжественный npieMb. Насъ торжественно при-
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несли на литерахъ въ храмъ. Таковъ уже современный Син- 
галезецъ; онъ роп’щётъ въ тихомолку на англичанина, но где 
можно не премйнетъ подслужится тому-же англичанину. 
Такъ было * и въ этотъ разъ. . . . . .

Ничего не подозревая, мы прйхали по железной дороге 
изъ Перадеши в*ь Кадуганнаву и . отсюда пошли по старой 
дороге въ Коломбо; до места назначения намъ нужно было 
пройти около, пяти Миль, но въ тени роскошной раститель
ности, среди живописной местности центральная Цейлона.. 
При повороте на малую дорогу, ведущую къ самому храму, 
мы совершенно неожиданно наткнулись на громадную толпу: 
тутъ были и ратемахатмья- съ другими менее важными . сель
скими чинами, й слоны, и литеры; и плясуньи, съ песенни
ками-,, словомъ вся обстановка торжественная npieM a въ ме- 
стномъ вкусе. Издали насъ приветствовали громкимъ бара
банными* боемъ и неистовою, н.егращозною пляскою. По на- • 
стоянш ратемахатмья мы сели въ литеры и двинулись на 
плечахъ дюжихъ. полуголыхъ кули, предшествуемые слонами 
и плясунами, и окруженные со всехъ сторонъ густою толпою, 
которая шумно толкалась и вопила. Гулъ, повторяемый ты
сячными эхомъ окружающая леса, стояли невообразимый. Отъ 
поворота до самаго храма едва-ли более трехъ миль, но на 
пол-дороге, въ доме зятя.Ратемахатмья мы принуждены бы
ли сделать привали и позавтракать. Домъ былъ убранъ зе
ленью; изъ пальмовыхъ листьевъ сделаны. были изящныя 
арки, чрезъ который насъ торжественно внесли на веранду.

. Здесь-же после обильная завтрака, насъ угощали зрели- 
щемъ м естная балета: три мальчика и двое верзилъ плясали 
лередъ нами, поди крикливую песнь и нестройные звуки томъ- 
тома. Наевшись и насмотревшись на балетъ мы двинулись 
далее въ храмъ, где къ сожалешю невидали ничего любопыт
н а я . Самый храмъ не любопытенъ; онъ новой постройки и



—  183 —

точно ожидая насъ, вынесли изъ него. воЬ изображешя и 
украшешя. Кром'Ь ст4н*ъ ув'Ьшанныхъ тканями, намъ ничего 
не пришлось видЬть зд£сь. Кругомъ здашя крытая галлерея 
для иерахары, буддайск1й храмъ и т. д. были зд4сь полура
зрушенные. По н^которымь признакамъ, по украшенщмъ надъ 
входною дверью, можно предполагать, что храмъ строилъ’или 
окончательно отд'Ьлывалъ артистъ изъ южной Индш, тамъ 
только ум£ютъ рисовать такихъ чудовищъ (Макора) съ перо
видными хвостами. Стйны внутри были увЬшаны тканями съ 
изображешями различныхъ индусскихъ боговъ. Ни богомолокъ, 
ни богомольцевъ небыло въ нашъ приходъ туда и мы побы-' 
вавъ въ храмй ничего любопытнаго не вид'Ьли тамъ.

■ -0 *23*0 —
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ОЧЕРКИ ИНД1И.
i,

Въ Бихар%.
l .

^  'X . •

Въ конце февраля отправляясь въ. Непалъ, я хо-
т гЬлъ побывать въ Бихаре или древней Магадй. Меня инте
ресовала эта провинщя своими разнообразными древностями, 
я  также какъ место святое, имеющее по ныне не малое зна- 
чеше въ жизни Индуса. Здесь стоить Гая, и правоверные • 
Индусы говорясь, (счастливь тотъ, кто въ Ганге купался? въ 
Праяг4 (то-есть, -Аллахабаде) постригся, въ Бенаресе умеръ, 
и для кого въ Гае свершилась сраддха или поминальная 
жертва.Ежегодно, во всякое время года тысячи пилигримовъ 
-стекаются въ Гаю. Идутъ туда люди всехъ кастъ, изъ веехъ 
.месть Индш, люди достаточные и люди бедные. Всякому же
лательно свершить сраддху, то-есть, помянуть дедовъ въ_ме- 
сте_святомъ, тамъ, где показываютъ сдедъ бога Вишну. Въ 
Бихаре, кроме того', родился*буддизмъ; здесь онъ процветалъ 
въ продолжеши мнотихъ столейй, и здесь, же до сихъ поръ 
существуетъ священное древо Бо (Ficus religiosa), главная 
святыня для буддистовъ всехъ • странъ и всехъ сектъ. По
ныне на поклонеше этому дереву являются буддисты съ 
севера изъ Тибета и Непала, съ юга и юговцстока; изъ Цей-



лона, Бирмы и (Лама. Но Бихаръ считаютъ святою землею 
не одни буддисты, изгнанные изъ Индш; сюда стекаются на 
богомолье не только правоверные Индусы вс^хъ секта; здесь 
и Жайны имеютъ свои храмы и святыни; даже у мусульманъ 
здесь есть свои священныя гробницы. Эта страна, где буд
дисты отыскали центръ земли, по справедливости славится 

^  картинностью местоположения, но вместе съ темъ бедностью 
земледельческаго населешя, а въ некоторыхъ местахъ непло- 
дород1емъ;кое где около города Бихара сбирается одна только 
жатва, и годъ тому назадъ жители сильно пострадали ота 
голода.

Я выехалъ изъ Калькутты по железной дороге и на дру
гой день рано утромъ былъ на станцш Бактаарпуръ, откуда 
должно было начаться мое странетвоваше по Бихару. Для 
дальнейшаго следовашя къ югу, въ глубь страны, нужно 
было заменить вагонъ паланкиномъ; въ городъ Бихаръ иначе 
какъ этимъ способомъ нельзя было попасть. Мы двигались 
целый день по местности далеко не живописной, почти что 
по тому самому пути, которому следовалъ полторы тысячи 
дета тому назадъ китайсюй богомолецъ Фа-сянь; но голыя 
поляны далеко не напоминали собою его лоэтическаго описа- 
иая Магадской страны. Первое впечатлете въ стране, колы
бели буддизма, было не въ ея пользу: жара, пыль, однооб
разная выжженная солнцемъ равнина, кое-где вдали по гори
зонту тощ1я пальмы, бедность и грязь по изредка попадав
шимся деревенькамъ,— все это далеко было не то, что гово
рилось встарь о Магаде, о ея обилш, о многолюдныхъ ея 
городахъ и богатнхъ жителяхъ. Весь округъ Патны, за исклю- 
чешемъ южной холмистой части, состоита изъ больнгихъ 
равнинъ, кое-где усеянныхъ небольшими группами деревъ; 
весною дерева и выжженныя поляны имеютъ очень печаль
ный видъ; почва главнымъ образомъ алув1альная и страна по
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берегамъ Ганга славится какъ особенно плодородная. Лишь 
поздно вечеромъ мы добрались до города Бихара. Въ городе 
въ то время не жило ни одного Европейца, и меня пр1ютилъ 
у себя во флигеле одинъ Бенгалецъ, занимавший въ то время 
должность Deputy Magistrate. Одну изъ комнатъ отведен- 
наго мне помйщетя украшалъ столбъ, высиненный изъ 
песчаника съ надписью царя Скандагупты: къ сожал^шю, 
столбъ этотъ былъ врытъ въ землю въ обратномъ поло- 
женш, и часть надписи неизвестно для чего сточена. 
Уже по одному этому столбу можно было подозревать о 
томъ, чемъ богатъ городъ Бихаръ. Имя города (отъ скр. 
vihara, монастырь), значащее собственно ,,монаетырь-городъи, 
указываетъ на то, что здесь когда-то были буддисты, стоялъ 
буддШскШ городъ, и действительно, изъ мусульманскихъ ис- 
точниковъ намъ известно, что когда Мохамедъ-Бахйаръ взялъ 
приступомъ городъ, онъ нашелъ въ* немъ множество бритыхг 
брахмановъ (то-есть, буддШскихъ монаховъ), храмы, полные 
идоловъ, и въ обширномъ медресе неверныхъ—великое мно
жество книгъ. Всего этого не пощадилъ завоеватель: щестоко 
перерезавъ жителей, онъ разрупгилъ храмы, сжегъ книги и 
истребилъ идоловъ. Но какъ ни старались мусульмане унич- 
чтожить все относящееся къ религш неверныхъ, они не съ- 
умели однако же вполне стереть памяти о ней. Неизвестно, 
какой именно городъ въ древности стоялъ на месте тепереш- 
няго Бихара. Массы находимыхъ здесь остатковъ изъ отда
ленной, до-мусульманской эпохи свидетельствуют^ что не
когда здесь стоялъ большой и блестяпцй городъ. Онъ былъ, 
вероятно, расположенъ на берегу реки Панчана, которая въ 
настоящее время въ жаркую весну совершенно высыхаетъ, 
и окруженъ толстыми стенами, до сихъ поръ въ иныхъ мес- 
тахъ хорошо сохранившимися. Многое изъ древнихъ буддш- 

. скихъ храмовъ мусульмане перенесли, какъ украптешя, въ
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свои мечети и на свои гробницы. Въ гЬхъ и другихъ 'f,i 
тахъ весьма часто находятъ столбы, карнизы и даже т .  
дованныхъ буддДОкихъ идоловъ. Теперештй Бихаръ, какъ 
1юдъ, ни .ч4мъ не зам^чателенъ и не любопытенъ; жителе \  
въ немъ считается около сорока пяти тысячь. Новый город1 
выстроенъ за рвомъ, окружавшимъ старый и разросся на очет 
значительномъ пространстве. Между отдельными кварталами 
тянутся поля и сады; улицы однакоже’ не.широки и не чисты; 
все оне, не исключая и базара, плохо вымощены камнями и 
кирпичами. Но обеимъ сторонами базара ’ рядомъ съ домами 
солидной постройки тянутся полуразваливппяся хижины. Боль
шинство .мечетей, находящихся въ городе полуразвалились.

Говорить, что голодъ 1770 г,, нападете. Махратовъ, быв
шее передъ темъ, привели городъ въ настоящее его состои
т е . Съ техъ поръ онъ не оправлялся, хотя по сихъ поръ 
имеетъ торговое значеше;| черезъ Бихаръ не лежащщ на бе
регу судоходной реки, и отстоящШ далеко отъ железной до
роги, производится значительная торговля между города# 
Патшцо, Гаею, Хазарибагхомъ и Монгиромъ. Въ дождли 
время й отчасти зимою по дорогамъ можно ездить только та 
быкахъ;-. на быкахъ же перевозятся товары.. Торговцы имеютъ 
обыкновение останавливаться въ Бихаре, для распродажи части 
своихъ товаровъ. Одна четвертая бихарскихъ домовъ принад
лежим хлеботорговцами и продавцами- бумажныхъ тканей. 
1>ъ этомъ городе, обиженномъ судьбой; столько' рази раззс- 
ряемомъ и ныне соверпгенномъ захолустье, есть однакоже за
мечательное, хотя и небольшое собрате древностей. Исторт 
этого местнаго музея, совершенно заброшенваго, такова: не- 
скодько'летъ тому назадъ здесь былъ Deputy Magistrate щ ъ  
Англичанъ, человекъ хотя и безъ большихъ свед4тй ибечь 
надлежащей подготовки, но велйкш энтуз!астъ. Онъ делалъ 
раскопки на свой счетъ и все,* что не находили кругомъ въ
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f и$естностяхъ, все стаскивалъ въ Вихаръ, въ свойдомъ. Такъ.
V ; Одолжалось нисколько л’Ьтъ; древностей накопилось изрядно 

ш его усердш къ собиранш, и неизвестно до какихъ разме- 
!ровъ разросся бы музей любителя археолога; но вдругъ среди 

^этой вполне • полезной деятельности ‘ молва стала обвинять 
•'англШскаго чиновника въ тяжкомъ уголовномъ преступлены; . 
< уликъ было много, и чувствуя себя виновнымъ, археологомъ 
заблагоразсудилъ бежать изъ Индш, * неизвестно куда. Передъ 
этимъ онъ успелъ однакбже все собранныя древности вручить 
на хранеше своему преемнику настоящему Deputy Magistrate. 
Когда правительство стало требовать ихъ выдачи, сей послед- 
шй отказался передать древности, утверждая, что оне соста- 
вляютъ частную собственность бежавшаго обвиняемаго, но 
не осужденнаго преступника. Такъ на этомъ дело и остано
вилось;* самое собран1е 'отъ этого много проиграло. Помещено 
оно дурно, да и въ захолустье, а благодаря тому, что свя
зано съ опозорённымъ именемъ, вероятно, еще долго ни одинъ 

нгличанинъ не. захочетъ обратить на него надлежаща™ 
•''адмайя, что очень жалко. Въ этомъ собраны есть и над- 
яяси, и барельефы, и колонны, и статуи, и т. д. Многое 
весьма любопытно и заслуживало бы лучшаго призора и об- 
<народовашя въ фотографическихъ снймкахъ. Въ настоящее 
время все вещи сложены въ сггду и такимъ образомъ подвер
гаются BniflHiio изменяющейся погоды; мокнутъ подъ дождёмъ • 
пылятся и мало по малу гибнуть въ жаркую погоду; пройдетъ ^  
еще несколько лфтъ, и нетъ сомнешя, многое .изъ с'обрашя 
будетъ на всегда утрачено для науки. Уже теперь множест
во вещей разбито, и куски статуй, даже целые предметы 
Растаскиваются и изчезаютъ. Все ’ предметы музея собраны въ 
Бихаре и принадлежатъ къ позднейшей эпохе буддизма, къ 
эпохе сильнаго развитая миеологш;но это нисколько не умень
шаете ихъ ценности; - съ помощью эт'ихъ о.бразовъ, а еще бо-



jrfce по прочтеши надписей, является некоторая возможность 
/ определить, какъ долго буддизмъ держался въ Бихаре, и 

какимъ онъ былъ въ последнее время своего существова- 
Hin въ Индш. Въ художественномъ отношенш все собрате 
далеко уступаетъ таковымъ же предметами находимыми въ 
Ненжабе и собрашшмъ въ Лагорскомъ музее. Убежавший 
собиратель оставилъ подробный каталогъ всемъ предметамъ, 
котораго однакоже нетъ теперь въ Бихаре, и это очень важ
ная утрата; самое описавпе предметовъ, конечно, можетъ быть 
вновь составлено, но никто здесь, въ настоящее время, не 
знаетъ, какой предметъ откуда вывезенъ, или где, въ какомъ 
положены онъ былъ найденъ.

Но музей этотъ составляетъ не более, какъ временную и 
совершенно случайную красу города. Пройдетъ еще несколько 
лета, опозоренное имя. собирателя станетъ забываться, на 

, самое собрате обратятъ большее внимаше, и такъ или иначе 
его должны будутъ перенести въ другое место; къ тому вре- 
мени, нужно надеяться,-отстроится окончательно тотъ роскош
ный караванъ-сарай, который въ мое время начали только 
воздвигать на деньги, частью собранный по подписка, частью 
пожертвованный однимъ м4стнымъ землевлад4льцемъ; и та- 
кинъ образомъ Бихару будетъ ч4мъ похвастать и после отня
л и  у города музея древностей. Да, никогда не отнимутся у 
города Бихара его окрестности, замечательный по богатству 
доставляемаго ими археологическаго матер!ала и живописнымъ 
местоположешемъ. Около самаго города Бихара есть неболь
шой холмъ: на немъ ныне возвышаются развалины мечети и 
несколько мусульманскихъ гробницъ. Здесь находили буддШ- 
ш я  статуи и небольшая чайтья, и на этомъ основаны сде
лано было весьма основательное предположеше, что мечеть и 
кладбище заняли место, где до того былъ. расположенъ буд- 
дШсюй монастырь или храмъ.
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О томъ, какой здйсь былъ храмъ, какъ онъ назывался въ 
древности, археологи до сихъ поръ спорятъ. Положеше холма 
на Ю.-В. отъ Патны и на С.-В. отъ Барагаона или Наланды, 
даетъ возможность предположить, что холмъ есть именно та 
уединенная’ гора, о которой говоригъ Фасянь въ У ст. Въ 
этомъ мйстй, по его словамъ, находился монастырь, немного
численные остатки отъ котораго, собраны теперь въ Бихар- 
скомъ музей. Некоторые изъ образовъ, найденныхъ здйсь были 
описаны Бродлеемъ и весьма любопытны по разобраннымъ на 
нихъ надписямъ, впрочемъ довольно позднимъ.

Въ Индш, внутри страны, вдали отъ желйзныхъ и боль- 
шихъ дорогъ, обыкновенно путешествуютъ въ паланкинй на 
людскихъ плечахъ; лошадей не всюду можно достать, да и не 
всегда удобно пройхать нисколько часовъ подъ вертикально 
падающими лучами солнца; часовъ въ десять солнце начи- 
наетъ сильно жечь, даже въ декабрй или январй, то-есть въ 
средний холоднаго сезона, позднйе жара дйлается еще томи- 
тельнйе. ,

Въ Бихарй плата носилыцикамъ не высока и установ
лена мйстными властями во избйжаше всякихъ пререкашй 
между лутешественникомъ и носильщиками: впрочемъ, носиль
щики * такъ мало требовательны, что ничтожный бакшишь 
удовлетворяетъ ихъ вполнй, и за него они готовы на лиш
нюю услугу. Проходятъ они въ часъ отъ трехъ до четырехъ 
миль; и чймъ больше носилы циковъ , тймъ скорйе свершается 
передвижеше. На маломъ разстоянш для одного путешествен
ника вполнй достаточно четырехъ или  шести человйкъ. Ту
земцы весьма часто пускаются и въ далъшй путь съ неболь- 
шимъ количествомъ носильщйковъ;. европейцу, еслибы даже 
онъ и захотйлъ такъ путешествовать, никогда это не удастся.

Плата рабочему въ Бихарй очень не высока: поденыцикъ 
получаетъ двй анны, т. е. Ч* шил. Поденыцикъ для земледйль-

13
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ческихъ работа получаете половину этого, или-же онъ опла
чивается рисомъ, что составляете еще меньше. Въ прежнее 
время плата была еще ниже. Женщины получаютъ гораздо 
меньше.

Положеше земледельца 'вь'этихъ мйстахъ, около Бихара и 
Гаи не красиво; онъ не владеете землею и по большей части 
есть только краткосрочный арендаторъ. Случается часто, что 
онъ не обезпеченъ никакими документомъ и во всякое время 
можетъ быть лишеяъ своей аренды.

За аренду земледелецъ платитъ или деньгами дли продук
тами; въ первомъ случае его аренда называется пакди, во 
второмъ бхаоли. Аренда можетъ быть вгьчною, или временною, 
отъ трехъ до девяти лета, Рента деньгами платится два раза 
въ годъ, после жатвы; если земледелецъ выплачиваете свою 
ренту продуктами, онъ можетъ быть изгнанъ после каждой- 
жатвы. Хотя въ теорш земледелецъ долженъ получать половину 
продукта, но на самомъ деле ему никогда не достается более 
одной трети,- иногда даже меньше. Обыкновенно за некоторое 
время до жатвы агенты землевладельца производятъ оценку 
будущей жатвы, и, имея въ виду "пользу своего хозяина и 
свою собственную, стараются занести въ свои списки будупцй 
урожай въ возможно большихъ размерахъ; земледелецъ бы
ваете вынужденъ ихъ подкупать, для того чтобы добиться 
правильной оценки, или же платить больше той половины,, 
которую самъ получаетъ. Цены на землю около Бихары, какъ 
и всюду зависятъ отъ ея качества; лучшая земля сдается отъ 
1 ф. 4 ш? за акръ до 4 ф. 17 ш. за ту же меру; некоторым 
земли около города Бихара сдаются по 6 ф. 4 ш. за акръ, 
но есть также земли по 6 ш. и по 12 ш. за акръ.

Земледелецъ арендуете большею частью отъ 2 до 16 акровъ; 
средняя аренда не превышаете шести съ половиною акровъ 
и земледелецъ арендующей таковое количество земли, счи-
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тается более нежели достаточными По вычисленш англШ- 
скихъ чиновниковъ ежемесячный доходъ въ 1 -ф. вполне обез- 
печиваетъ, въ этихъ местахъ, существовате земледельческой 
семьи, состоящей изъ шести человекъ.

Кроме земледельцевъ арендаторовъ въ округе Патны много 
безземельныхъ батраковъ, и даже поденьщиковъ доведенных^ 
бедностью до рабства? Въ южномъ Бихаре весьма часто слу
чается, что должникъ продаетъ или себя, или своихъ детей 
въ рабство. Эти рабы, не признанные английскими законами, 
существуютъ и носятъ здесь различным назвашя: наФаръ„ 
лаунди и гхуламъ. Свободному батраку жалованье платится 
натурою и конечно не высоко, какъ уже объ этомъ было' выше 
замечено. Рабъ получаетъ не меньше; имея это въ виду онъ 
редко ищетъ свободы и обыкновенно коратаетъ свой векъ въ 
одномъ и томъ же месте, удовлетворяясь пятью-шестью фун
тами я рису въ день.

Ката или пахари нанимаются на целый сезонъ. Обыкно
венно имъ дается впередъ отъ 1 ф. до 2 ф. и пахарь сде
лавший таковой долгъ, обязанъ служить до техъ поръ, по
ка не заплатить своего долга. Заимодавецъ снабжаетъ его 
плугомъ и семенами и заставляетъ работать на себя около 
девяти часовъ въ день. Весьма часто случается, что долгъ 
никогда не уплачивается и онъ переходить отъ отца по на
следству къ сыну, который продолжаетъ нести тоже ярмо. Въ 
одномъ отношенш поможете раба(гхуламъ) лучше свободнаго по- 
деныцика: хозяинъ снабжаетъ его не только пищею, но и одеж
дою; кроме того беретъ на себя расходъ при свадьбе его детей.

П утеш есте въ паланкине имеетъ много неудобствъ, хо
тя и неутомительно. Въ жаркое время въ паланкине душно 
и пыльно, двигаешься не быстро, и притомъ очень мало ви
дишь окружающей местности; читать въ паланкине можно, 
но съ великимъ трудомъ.

13*



Въ Бихарк не было выбора, и осматривать окрестности 
безъ лишней траты времени можно только въ паланкинк. 
Такъ я и сдклалъ. Въ шести миляхъ отъ города къ юго- 
востоку лежитъ деревенька Барагаонъ, около которой есть 
нисколько значительныхъ искусственныхъ прудовъ и рядъ 
кургановъ, бывшихъ буддшскихъ ступъ. Прежде нежели архео
логи принялись здксь за раскопки, жители окрестныхъ дере
вень нещадно попользовались и древнимъ матер!аломъ и вы
мершею святынею. Изъ кирпичей, песчаника строились дома, 
иногда трехэтажные; земля кругомъ пахалась, и всякая древ
ность, находимая при этомъ, ежели она оказывалась на что- 
либо годною, пускалась въ дкло; притолки, карнизы, столбы 
стаскивались въ дома, старые идолы окрещивались новыми 
именами и становились предметами почиташя. Таковая эксплуа- 
тащя древностей продолжается до сихъ поръ, но благодаря 
раскопкамъ Кеннингэма и Бродлея, многое спасено и вывезено 
изъ Барагаона, а самыя развалины были описаны, найдено 

- древнее имя Барагаона.
Въ Барагаонк были отысканы два священныя изображешя 

(богини Vagesvari и Ashta-Sakti), и изъ надписей на нихъ 
явствуетъ, что еще въ X вккк (а можетъ быть и гораздо 
позднее) это мксто называлось Наланда. Съ этимъ именемъ 
связана истор1я буддойской учености позднкйшихъ временъ; 
на мкстк теперешней деревеньки стоялъ обширный и знаме
нитый монастырь, возникший, вероятно, между У и YII вккомъ 
по Р. X., хотя самое кксто считалось священными гораздо 
ранке, ибо тутъ родился и умёръ С&рипутра, одинъ изъ пер- 
выхъ и любимыхъ учениковъ Гаутамы; но Фасянь, посктив- 
ппй Барагаонъ или Наланду въ У вккк, не упоминаетъ еще 
о монастыре, а говоритъ только о ступк, воздвигнутой на 
томъ самомъ мкстк, гдк умеръ Сарипутра. Презъ двести съ 
небольшими дктъ здксь жилъ и учился другой китайш й



путешественника Сюанъ-цзанъ нашелъ Наланду въ полномъ 
блеске. Наланда была въ то время и въ продолжеши н4сколь- 
кихъ стол’Ьйй м’Ьстомъ молитвы и разсадникомъ учено
сти. Въ этомъ месте основалось нечто подобное напгимъ 
университетамъ; рядомъ со ста-осьмью храмами здесь было 
столько же школъ, содержавшихся на приношешя отъ царей 
и богатыхъ людей. Тараната упоминаетъ объ одномъ царе» 
пожертвовавшемъ на школы Наланды сто кувшиновъ золота; 
другой царь завелъ здесь библштеку, въ которой было гро
мадное количество рукописей: говорятъ, триста двадцать мил- 
люновъ слоговъ были написаны на нихъ. Въ Наланду не 
только приходили учиться, но являлись также еретичесше 
учителя оспаривать догматы и философсшя положешя будди- 
стовъ. При Арьясангй что ни день, то былъ диспутъ. Наланда v 
сталь процветать вместе съ развшчемъ Махаяны; какъ ни 
далеко отъ насъ это время, но мнопе изъ тогдашнихъ поряд- 
ковъ учебно-монастырской жизни живы въ современной Индщ. 
Передъ отъездомъ въ Бихаръ мне случилось побывать въ 
‘Сомнагаре. Здесь на высокомъ берегу Ганга, въ виду и прямо 
противъ французскаго города Чендернагора, ража Тагоръ воз- 
двигъ до шестнадцати храмовъ и завелъ школу, устроилъ 
нечто въ роде маленькаго монастыря университета Наланда. 
Храмы, школы, профессора, студенты содержатся на его счетъ. 
Большинство храмовъ посвящены Сиве, и только два состав- I 
ляютъ исключеше: одинъ посвященъ богине Кали, и кроме J 
“того, есть храмъ бога Кришны. Самъ ража Тагоръ не при
надлежит^ къ секте Вишнуитовъ, хотя и воздвигъ храмъ богу 
Кришне; между его разнообразнымъ движимымъ имуществомъ 
нашелся богатый идолъ Кришны съ супругой и.это было по- 
водомъ къ’ постройке шестнадцатаго храма. Все храмы вы
строены въ рядъ на берегу Ганга; за ними возвышается зда- 
nie, где читаются лекщи и живуть ученики. Въ школе изу-
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чается исключительно брахманская мудрость и вс£ студенты 
брахманы. Кромй книгъ связценныхъ, философскихъ, грама- 
тическихъ, зд’Ьсь однако читаютъ и комментируютъ и поэти
чески произведешя; также точно и въ Наланд4 отцы-отшель
ники не только ум4ли философствовать о пустот^, вызывать 
духовъ, но и писывали разсуждешя о мимик£, танцахъ и 
музык^. Здате, въ которомъ читаются лекцш, напоминаетъ 
нисколько планы буддйскихъ монастырскихъ построекъ. Сре
дину здашя занимаетъ обширная зала; къ ней съ двухъ сто- 
ронъ примыкаютъ маленыая аудиторш, въ которыхъ собствен
но читаются лекщи. Профессоръ й ученики сидятъ на полу, 
на разостланныхъ цыновкахъ; учениковъ у каждато профес
сора не много, человйкъ пять-шесть, и вс^хъ ихъ считается 
въ школ!* не болйе пятидесяти. Мн4 сопутствовалъ одинъ 
известный профессоръ философш изъ Калькутскаго универси
тета; передъ такимъ знаменитымъ посйтителемъ и профессора, 
и студенты весьма естественно желали отличиться и показать 
товаръ лицомъ; въ одной аудиторш местный профессоръ ло
гики (пу&уа) зат'Ьялъ-было даже диспутъ; по поводу одного 
м£ста разбиравшейся книги они стали доказывать быше Исва- 
ры (то-есть, Бога); вмешался профессоръ изъ столичнаго уни
верситета, и къ сожал’Ьнш, провинщалъ были побитъ, впро- 
чемъ, посл4 долгихъ прешй, продолжавшихся чуть ли не ц'Ьлый 
часъ. Для житья студентами отведено особенное здаше; у 
каждаго есть своя маленькая спальня; вс£ спальни очень 
чисты, и во всЗжь полное отсутств1е всякой мебели; цыновка 
и подушка—вотъ и все, что требуется для комфорта м4ст- 
наго студента. Вс£ они стипещдаты и получаютъ, кромй квар
тиры и книгъ, отъ четырехъ до пяти рупи въ мйеяцъ (то-есть, 
отъ 8 до 10 шиллинговъ). Жаловаше профессорами также 
умеренно: есть таше, которые получаютъ отъ шестнадцати до 
двадцати рули въ м4сяцъ; пятьдесятъ рупи получаетъ только
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одинъ, именно профессоръ логики. Плата эта не покажется 
слишкомъ низкою, если принять въ расчетъ, какъ мало тузе- 
мецъ можетъ тратить въ Индш на свое помйщеше, одежду и 
йду. Вей потребности Европейца не существуютъ для него; 
онъ живетъ по своему и тратить баснословно мало. Въ На- 
ландй было такое же учреждеше въ болйе широкихъ размй- 
рахъ, и притомъ не брахманское, а будддйское. Тамъ было 
большое число какъ храмовъ, такъ и коллегш; но учились по 
тому же методу, какъ и нынй въ туземныхъ школахъ; диспу
тировали также, какъ и понынй препираются туземные д1а- 
лектики. •

Въ то отдаленное отъ насъ время въ Наландй было, ко
нечно, гораздо болйе матер1альныхъ средствъ, нежели въ со- 
временныхъ намъ подобныхъ учреждешяхъ. Вмйстй съ тймь 
и въ средй учащихъ было гораздо болйе творческой силы. 
Не подлежитъ никакому сомнйшю, что здйсь именно вырабо
талась окончательно та релииозная система, которая до сихъ 
поръ крйпко держится въ Непалй, Тибетй, Китай и Монго
лы. Долгое время НаландскШ буддайскгй университетъ былъ 
центромъ буддШской учености, и до сихъ поръ нйтъ вйрныхъ 
извйетш объ его окончательномъ разрушены; известно только, 
что Наланда разрушался и возобновлялся нисколько разъ; вра
ги не щадили ни его внйшняго благолйшя, ни его ученыхъ 
средствъ; разрушали храмы и друпя здад1я, сжигали библю- 
теки, разгоняли ученыхъ отшельниковъ. Разрушали Наланду 
не только войска еретическихъ царей, нападавшихъ на Ма- /  
гаду: университетъ Наландскы поджигали учителя враждеб- 
ныхъ сектъ. И это повторялось не разъ въ теченш многихъ 
столйты его существовашя. Мы знаемъ, напримйръ, что разъ 
въ Наландй происходило освящеше новаго храма, воздвигну- 
таго частною благотворительностью. Собралось множество на
роду, и монахи угощали гостей; въ числй гостей было два
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ншцихъ не буддиста; сраманеры, то-есть, ученики-послушни
ки, вздумали надъ ними подшутить; они облили гостей по
моями, ущемили ихъ въ дверяхъ и натравили на нихъ со- 
бакъ; разгневанные нитде отмстили за себя; они подожгли 
монастырь; погорели храмы, школы, кумиры; сгорело и кни
гохранилище. То было однако же не окончательное разругае
т е  монастыря; после того онъ возродился, и nciopin знаетъ, 
что не разъ онъ подвергался нападешямъ; поэтому, нисколько 
не удивительно, что въ настоящее время въ Барагаоне, на 
месте прежняго Наландскаго университета, осталось очень 
не много отъ прежняго великолешя; надъ уничтожешемъ 
древностей потрудилось не только время, но и люди, ибо 
Индйцы не умеютъ ценить древности, не смотря на кон
сервативность своего народнаго характера.

Развалины Наланды лежатъ на юго-западъ отъ деревеньки 
Барагаонъ; когда начинаешь приближаться къ деревне, съ 
северо-востока, то не видъ развалинъ бросается въ глаза — 
такъ онй незначительны, — а искусственный озера, окружаю
щая ихъ. Первое озеро, съ котораго я началъ обзоръ разва
линъ, называется Диргха-Нокхаръ; оно находится на северо- 
востокъ отъ деревни; съ востока на западъ оно простирается 
по крайней мере на милю, и на четверть мили съ севера на 
югъ; кругомъ его осеняетъ прекрасная роща деревъ манго. 
Несколько южнее, къ востоку отъ развалинъ находится дру
гое озеро Пансокаръ-Покхаръ, почти такихъ же размеровъ, 
какъ и сейчасъ упомянутое. На югъ отъ развалинъ лежитъ 
третье большое озеро Индра-Покхаръ. несколько меньшихъ 
озеръ виднеются кругомъ развалинъ въ разныхъ сторонахъ, все 
эти озера искусственный, и о нихъ уже говорить Сюанъ-цзанъ 
(VII в. по Р. X.); въ его время они были покрыты лотусами, 
и  тенистые сады тянулись по темъ местамъ, где теперь сре
ди ровяыхъ риеовыхъ полей, отъ севера къ югу, виденъ,
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рядъ кургановъ. 06raie воды и тени не составляетъ въ 
полуденномъ климате только роскошь; то и другое заводится 
не только ради красы, но и какъ предметы первой потребно
сти; южанинъ сознаетъ это вполне и вполне умйетъ ценить 
красу тени и воды. Здесь, среди обил1я воды и тенистой 
прохлады раз сеяны были высошя башни, разукрашенные па
вильоны, въ которыхъ производились диспуты, и раздавалось 
слово поучешя; возвышались те здашя и храмы, о которыхъ 
Сюанъ-цзанъ восторженно говоритъ, что „ихъ купола дости
гали поднебесья, а изъ оконъ храмовъ виднелось м'Ьсторожде- 
Hie ветра и тучъ; луна и солнце показывались на уровне ихъ 
высокихъ крышъ“.

Подвигаясь отъ озера Диргха-Покхаръ на юго-западъ, 
прежде нежели дойдешь до ряда бывшихъ ступъ, по дороге 
встречается несколько остатковъ буддизма, котораго въ на
стоящее время народъ совершенно не ломнитъ и не знаетъ 
даже по наслышке. Проходишь мимо изображения Будды; онъ 
лредставленъ сидящимъ, какъ бы погруженнымъ въ созерца- 
ше; кругомъ него стоятъ ученики, и надъ головою каждаго 
изъ нихъ надписи, изъ которыхъ явствуетъ, что четыре фи
гуры изображали: 1) Сарипутру, 2) Маудгальяяну, 3)Майтре- 
янипутру и 4) Васумитру. У главной фигуры отколотъ носъ, 
а  лобъ вымазанъ охрою *). Идолъ до сихъ поръ, подъ име
нами Тел1а Бхандаръ и Бхайравы, чтится жителями сосед- 
нихъ деревень. Не въ далекомъ разетоянш отсюда стоитъ 
Ficus religiosa; дерево окружено маленькою террассой, на ко
торой разставлено несколько изображен^ Будды; все они вы
мазаны охрой, и значитъ, до сихъ поръ чтутся Индусами подъ 
темъ или другимъ именемъ. Рядомъ съ святымъ деревомъ 
отгороженъ кирпичною новою стеною небольшой дворикъ;

*) Охрою мажутъ идола во время жертводриношешя. Это верный при- 
знакъ того, что изображете считается святымъ и чтится понын'Ь.
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нисколько фигуръ Будды разставлены на немъ въ рядъ, и 
одна изъ нихъ громадныхъ размйровъ, не менее осьми фу- 
товъ въ вышину. Будда изображенъ ногруженнымъ въ созер- 
цаше, вымазанъ охрой и въ настоящее время слыветъ подъ 
именемъ Тел1абхадаръ. Кругомъ въ очень многихъ мйстахъ, 
подъ открытыми небомъ стоятъ или лежатъ древше идолы; 
между ними попадаются изображешя брахманическихъ боговъ, 
напримйръ, изображение богини Дурги, съ буддшскимъ сим- 
воломъ веры (ye dharma hetu и т. д.) кругомъ головы и съ 
изображешемъ созерцающего Будды . въ волосахъ. Не въ да- 
лекомъ разстояши отсюда начинается тотъ рядъ ступъ, о ко- 
торомъ я упоминалъ выше; шесть изъ нихъ возвышаются одна 
за другою по одной линш отъ севера къ югу. Вей эти кур
ганы подверглись раскопкамъ и доставили значительное ко
личество идоловъ; часть этихъ идоловъ. находится теперь въ 
Бихаре*, некоторые видны до сихъ поръ на мйстй, и неиз
вестно, сколько изъ ихъ числа затерялось и погибло. Самый 

-любопытный изъ кургановъ—центральный или четвертый отъ 
ейвернаго конца; онъ разчищенъ на столько, что даетъ воз
можность безошибочно определить, что здйсь стоялъ храмъ 
нижняя часть котораго еще сохранилась; онъ былъ, вероятно— 
на сколько можно судить по сохранившемуся, выстроенъ въ 
стиле храма въ Будда-Гай и по времени относится къ X ве
ку или нйсколько ранее; объ этомъ можно заключить изъ 
надписи, найденной здйсь у дверей храма, обращенныхъ на 
востокъ. Ни самой надписи, ни вейхъ тйхъ столбовъ и укра- 
шенш, о которыхъ говоритъ Бродлей, производивши раскоп
ки, въ настоящее время нйтъ на мйстй. Можно предполо
жить, что черезъ некоторое время и самыя стйны храма нач- 
нутъ разбираться, и память о барагаонскихъ развалинахъ оста
нется только въ археологическихъ сочинешяхъ. О самомъ храме 
я не стану говорить, такъ какъ опишу этотъ стиль построекъ



въ Будда-Гай. Географическое положеше и надписи убйжда- 
ютъ въ томъ, что на месте Барагаона действительно стоялъ 
монастырь Наланда, но необходимо очень зничительное уеи- 
л\е фантазш, для того, чтобы среди этихъ раскопанныхъ и 
ограбленныхъ кургановъ отыскивать следы тЬхъ здашй, о 
которыхъ упоминается въ VII вйкй. Для того, чтобы наивно 
верить въ таковыя отожествлешя, нужно забыть все то мат 
лое, что намъ известно изъ исторш Наланды. Уц4дйли отъ 
того времени озера; такого рода сооружешя трудно уничто
жить, да и не къ чему; на юге вода особенно дорога каж
дому. Къ тому-же одинъ изъ здешнихъ прудовъ Сурожъ- 
талао, т. е. прудъ Солнца до сихъ поръ считается святымъ. 
Въ дни праздника Чхатъ ежегодно сюда собираются для ку- 
пашя до десяти тысячъ женщинъ.

Осмотревъ Барагаонъ, я вернулся назадъ въ Вихаръ, съ 
тймъ чтобы ехать въ Гаю и по дороге побывать въ некото- 
рыхъ другихъ историческихъ местностяхъ. Ближайшее къ Би
хару и наиболее примечательное есть Ражагриха; въ переводе 
это имя значить „царсшй домъ“ или даже „царьградъ„, по
нимая градъ въ смысле „ городьбы Мой любезный хозяинъ, 
Бенгалецъ, вызвался доставить меня туда на лошадяхъ. 2-го 
марта, часовъ въ двенадцать, мы выехали изъ Бихара на 
юго-западъ, по большой дороге. Было жарко, но поднятый 
верхъ экипажа защищалъ насъ отъ палящихь лучей солнца; 
путь предстоялъ не долий и по местности очень красивой; 
мы безпрестанно проезжали мимо деревенекъ, группъ глиня- 
ныхъ мазанокъ, скученныхъ на неболыпомъ пространстве, съ 
узкими переулками между отдельными дворами. Рисовыхъ по
лей видно много; но въ деревняхъ не видно большаго доволь
ства; жители были грязны и по обычаю страны совершенно 
почти раздеты; самое необходимое прикрьте наготы было на 
нихъ и грязно, и въ лохмотьяхъ. Въ здешнихъ местахъ со
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бирается одна только жатва и о положены земледйльческаго 
класса можно судить по тЗ>мъ немногимъ даннымъ которыя 
“были приведены выше. На доловине дороги, у местечки Se- 
elao (а не Seetao, какъ обыкновенно стоитъ на картахъ) мы 
свернули съ большой дороги къ югу и около трехъ часовъ 
были въ Ражагрихе. Есть два города этого имени —  старый, 
бывппй въ развалинахъ уже въ У веке, и новый, въ кото- 
ромъ живутъ до сихъ поръ, но где н’Ьтъ ничего древняго, 
ни любопытнаго. Оба города расположены въ близкомъ раз- 
стоянш другъ отъ друга: едва выедешь изъ новаго города, 
тотчасъ же на вершине холмовъ показываются остатки древ- 
нихъ городскихъ ст^нъ; эти внЗлпшя стены им^ютъ въ окруж
ности около восьми миль; толщина ихъ, въ т4хъ местахъ, 
гдЬ оне сохранились достигаетъ 13 ф. За этими стенами, 
бывшими въ развалинахъ уже въ YII веке, при Сюанъ-цзанъ} 
■есть еще внутреншя, гораздо лучше сохранившаяся. У же недо- 
езжая по с л’бднихъ, необходимо оставить экипажъ и идти далее 
пйшкомъ; ни одна лошадь и никаюя колеса не выдержать 
прогулки по месту, такъ обильно усеянному старыми кирпи
чами и всякими осколками. Миновавъ стены черезъ узый 
проходъ, вступаешь въ долину, где стоялъ старый городъ и, 
тд'Ь теперь никто не живетъ. Въ буддйскихъ п'Ьсняхъ, про- 
славлявшихъ первую деятельность великаго индйскаго учи
теля, это место названо giribbajja или загонъ, образуемый -  
горами. Горы съ пятью выдающимися пиками образуютъ здесь 
долину; наибольшая ея длина отъ запада къ востоку, а на
именьшая съ севера на югъ; въ окружности она имеетъ не 
более пяти миль; когда глядишь въ нее съ севера, долина 
кажется окруженною сплошною стеною крутыхъ, хотя и не- 
высокихъ горъ; по ихъ обрывистымъ склонамъ скудно растетъ 
кое-где травка, а на вершине^ ихъ белеются новые жайнш е 
храмы. По самой долине съ севера на югъ извивается по
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каменистому руслу маленькая рйчка Сарасвати. Ея берега 
буквально усеяны кирпичами,—камнями старыхъ построекъ, 
а въ нйкоторыхъ м^стахь непроходимымъ мелколйсьемъ изъ 
колючихъ кустовъ и высокой травы tulsi. Груды кирпичей^ 
небольшие курганы, остатки бывшихъ ступъ видны со вс4хъ 
сторонъ. Въ тЬни небольшой рощи, у с4вернаго входа въ 
долину, намъ разбили палатку. Къ востоку поднималась гора 
Випула, съ б'Ьлымъ жайнскимъ храмомъ на вершин-Ь, къ юго
западу гора Байбхаръ, гд'Ь семь святыхъ теплыхъ источниковъ 
и нисколько новыхъ храмовъ, посвященныхъ Махадев4. H i - 
сколько дaлie къ юго-востоку видна гора Ратнагири; узень
кое ущелье, совершенно незам^ное издали, отд^яетъ ее 
отъ горы Удаягири. На югЬ долина замыкается горою Со- 
нагиръ. ’

Старый городъ Ражагриха—MicTo памятное и даже свя
тое не только для однихъ буддистовъ. Начало его истор!и 
восходить въ глубокую древность; з д ^ ь  стояла столица Ма- 
гадскаго царства, и брахманское предаше локализировало 
здicь много сагъ изъ великой индйской эпопеи Махабхараты* 
За брахманами пришли буддисты и говорить, что Бимбисара, 
первый царь, покровительствовавши ихъ учению, жиль зд&н>; 
сюда явился испрашивать милостыню 6iKaBiniH изъ' отчаго дома 
царскш сынъ Гаутама. Въ той ro p i, г д i  теперь стоятъ храмы 
Махадевы, до сихъ поръ видна естественная пещера, куда 
онъ удалялся въ полдневный жаръ, на отдыхъ. Въ Ражагриху 
возвращался Гаутама нисколько разъ во время своей пропо- 
в^нической дiятeльнocти; nocni его смерти сюда собрались 
его осирогёлые ученики. За веЬмъ TiMb, городъ никогда не 
пользовался особеннымъ значешемъ въ буддйскомъ Mipi. Онъ 
былъ HecoMHiHHO хорошо обстроенъ храмами и ступами; были 
зд ^ ь  и монастыри; но ни одинъ изъ нихъ не пользовался 
такою громкою изв^тностью, какъ Наланда или бенарессше
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монастыри. Въ У в ! к !  городъ были уже въ развалинахъ; 
нужно предполагать, что перюдъ его упадка начался задолго 
передъ т!м ъ и еще въ то время, когда буддисты были сильны 
своимъ общественнымъ значешемъ и богатствомъ въ другихъ 

^ м!стахъ ТТнтпи. За буддистами зд!сь стали преобладать брах
маны; этихъ посл!днихъ сменили мусульмане. Брахманы 

! настроили зд!сь своихъ храмовъ, мусульмане —  мечетей и 
гробницъ; и не нужно большой зоркости, чтобъ убедиться, 
что какъ т ! , такъ и Гдрупя, строились и украшались изъ 
стараго буддайскаго матер1ала; самые кумиры брахманы усвои- 
вали себ! и чтили ихъ. Ж такъ, почти всюду въ Бихар! и 
въ остальныхъ древнихъ м!стахъ Индаи совершенно неожп- 
данно можно отыскать остатокъ глубокой древности въ здаши 
выстроенномъ чуть-ли не наканун!. Въ Ражагрих!, кром! 
того, старымъ бyддiйcкимъ матер1аломъ сильно попользова
лись Жайны, строившее храмы по вершинамъ окружныхъ 
горъ. Хотя Ражагриха— ы!сто святое по настоящее время, но 
богомольцевъ зд!сь я нашелъ не много; не много ихъ было видно 
и но дорог! сюда; и только рано утромъ по долин! зам!тно 
н!которое движение; пилигримы изъ отдаленныхъ м!стъ Индш, 
преимущественно Жайны, иногда изъ средины Пенжаба, схо
дятся около теплыхъ источниковъ; въ закрытыхъ со вс!хь 
сторонъ носнлкахъ разноеятъ богомолокъ на вершины горъ, 
по разными храмами; 'долина унылая и совершенно тихая въ 
остальные часы дня, часовъ въ шесть утра оживляется на 
короткое время; слышится говори у источниковъ; по склонами 
горы издали б!л!ются чиетыя од!яш я предпршмчивыхъ бого
мольцевъ, поднимающихся къ чудотворными сл!дамъ жайн- 
скихъ святыхъ. Во вс!хъ этихъ храмахъ, какъ я  уже зам!- 
тилъ, есть непрем!нно что-либо древнее, и къ каждому храму, 
расположенному на крутой высот!, подниматься не легко; 
подъемъ крути, и ничья рука не позаботилась облегчить путь
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къ святынк. Женхцинъ и стариковъ обыкновенно вносятъ на 
горы въ особоустроенныхъ ноеилкахъ; нельзя не подивиться 
искусству, выказываемому при этомъ носильщиками, а также 
и храбрости еидящихъ въ ноеилкахъ; когда смотришь на под
нимающихся носилыциковъ снизу, кажется, что или ездока 
они выбросятъ, или носилки соскользнуть съ ихъ плечъ и 
полетятъ внизъ по крутизнк. Но ни того, ни другаго никогда 
не случается.

Къ теплымъ источникамъ на Байбхарской горк подни
маешься по прекрасной каменной лкстницк; у подошвы горы 
протекаетъ ркчка Сарасвати, а у самыхъ источниковъ стоять 
нисколько брахманскихъ храмовъ, и здксь постоянный при- 
тонъ множества нищихъ, изъ касты брахмановъ; эти полуна- 
rie попрошайки не даютъ проходу никому, и у Европейца, и 
у Жайна они вымаливаютъ милостыню, но особенно же при
вязчивы къ богомольцамъ Индусамъ. За векмъ ткмъ доходъ 
ихъ не великъ. У этой одной горы теплыхъ источниковъ семь; 
они называются: Gang&-Yamun&-Kimd, Auand-Rishi, Markand, 
Byas, Satdvara Brahma-Kund, Kasitirth; вода, температура ко- 
которой в ъ -Brahma-Kund доходить до 105° по F.^ выдекаетъ 
изъ каменныхъ трубъ, украшенныхъ головами львовъ и ти- 
гровъ, и собирается въ каменныхъ бассейнахъ. Уже Сюанъ- 
цзанъ упоминаетъ объ этихъ скулптурцыхъ украшешяхъ трубъ. 
Въ храмахъ поражаетъ обшне буддшекаго наелкдая; здксь 
даже неболышя чайтьи *) изъ гранита обращены въ lingam; 
много и другаго понатаскано сюда изъ бывшихъ будддйскихъ 
храмовъ и часовень. Къ юго-западу отъ источника Markanda- 
Kund, на высотк 276 футовъ, выдается довольно значитель
ная платформа. Она сложена изъ громадныхъ не обточенныхъ

*) Чайтья то же, что ступа; он& бываютъ раздичныхъ величинъ и всегда 
имйютъ форму опрокинутой вверхъ дномъ чаши: Иногда бока изукрашены 
резьбой; lingam —phallus: эмблема Сивы или Махадевы. •
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камней и называется JarasandhaM  baithak, то есть, тронь 
Ж; высота этой платформы 28 футовъ; у ея подноаия есть 
нисколько пещеръ, шести и восьми футовъ въ квадратъ. Въ 
иную пору года въ этихъ пещерахъ бываютъ временные 
жильцы, факиры разлинныхъ сектъ. Таковое ихъ назначеше 
было издревле, и по всей вероятности, мы имкемъ здесь об
разцы древнейшихъ буддШскихъ келй. Дв4 изъ этихъ келщ 
находятся на восточной стороне, пять —  на северной. Тако
вую же пещеру я заметилъ къ западу отъ Brahma-Kund, 
шаговъ въ сто съ небольшимъ; она высечена въ боку горы, 
на довольно значительной высоте. Еще далее къ западу въ 
гору вьется широкая тропинка, сильно поросшая колючимъ 
кустарникомъ. Плоскость платформы имеетъ пятьдесятъ ква- 
дратныхъ футовъ; сзади ея находится большая пещера, въ 
которую спускаются по несколькимъ ступенямъ, сложеннымъ 
изъ кирпича. Проникнуть въ эту пещеру въ мое время было 
нелегко, такъ она была завалена обрушившимися камнями и 
кирпичами. Размеры .ея впрочемъ известны: 36 футовъ съ 
востока на западъ и 26 съ севера на югъ; высота отъ 18 до 
20 футовъ^, Въ этой пещере Бродлей нашелъ изображеше 
Будды изъ чернаго базальта, и эта находка заставляетъ пред
полагать, что пещера была храмомъ такимъ же не замысло- 
ватымъ, какой до сихъ поръ существуетъ ниже, у одного изъ 
источниковъ (s&d-dvara), и называется храмомъ семи мудре- 
цовъ. Онъ — также искусственная пещера, но гораздо мень- • 
шихъ размеровъ, и кроме изображешя семи мудрецовъ, ни- 
чемъ неукрашенъ. На платформе передъ пещерою, входъ въ 
которую обращенъ на востокъ, есть три мусульмански гроб
ницы. Поднимаясь выше къ вершине, на высоте 800 фут. 
достигаешь второй платформы, очень схожей съ первою; от
сюда вверхъ идутъ остатки стены отъ 14 до 15 футовъ ши
рины; по ней, какъ по тропинке, взбираешься къ Жайнскому
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храму, стоящему на высоте 1300 ф. Къ югу и юго-западу 
есть развалины двухъ будддйскихъ храмовъ. Особенно заме- 
чателенъ тотъ, который стоить къ юго-западу. Онъ очень 
хорошо сохранился; его главный ходъ быль обращенъ на во- 
стокъ; на протяженш пятнадцати футовъ идетъ колоннада, 
входящая въ квадратную комнату; двенадцать высокихъ ко- 
лоннъ поддерживали ныне обваливппйея потолокъ,. изъ этой 
комнаты три ступени вверхь вели во вторую— меньшую, но 
более высокую. Притолка двери, ведущей въ эту комнату, 
украшена скульптурною работою, очень грубою. Надъ дверью 
есть изображеше Будды. Едва ли нужно, упоминать, что съэтой 
высоты изъ храма открывается одинъ изъ лучшихъ видовъ: 
отсюда виденъ новый городъ Ражагриха, Бихаръ и даже 
барагаонсше курганы.

На вершине Байбхарской горы есть несколько жайнскихъ 
храмовъ; отсюда, не спускаясь въ долину, можно пробраться 
къ пещере Sonbhandar, находящейся на южномъ склоне горы;, 
я  предпочелъ одцакожь сойдти внизъ и дойдти до пещеры 
по долине; отъ теплыхъ источниковъ до нея считается не 
более мили. Сонбхандарсйая пещера или въ переводе „кладо
вая золота “ есть одинъ изъ любопытнейшихъ остатковъ древ
ностей, виденныхъ мною въ Бихаре. Она любопытна сама 
по себе, какъ памятникъ глубокой древности, независимо отъ 
той исторш, которую навязываютъ ей местные археологи, и 
которая более нежели сомнительна. Пещера, въ которой — 
говорятъ -  происходилъ первый соборъ буддистовъ, находится 
на южномъ склоне горы. Сюанъ-цзанъ, описывая свое пребы- 
ваше въ Ражагрихе, говорить между прочимъ, что онъ ви- 
делъ „большой каменный домъа, где будто бы происходилъ 
этотъ первый соборъ и домъ этотъ стоялъ въ такомъ 
месте, которое только съ великими натяжками можно 
щпурочить къ настоящему доложенш пещеры. Если въ 
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YII Bfeb по P. X. память о первоначальному настоящемь 
м^стЬ собр&шй святыхъ отцовъ на столько затемнилась, что 
для ихъ noMimieHia отводится большое здаше, то не значить 
ли это, что уже тогда пещеры не помнили, и ея не суще
ствовало, а потому невероятно, чтобъ именно эта пещера, 
отыскалась въ XIX веке.

Къ пещере нужно подниматься теперь по тропинк/Ь, а 
первоначально вместо нея, вероятно, на верхъ шла лесенка. 
Передь самою пещерой находится платформа, около 100 фу- 
товъ въ квадрата; часть этой плоскости, можетъ быть, была 
застроена крытою верандой, ибо на внешней стене пещеры 
видны квадратныя правильныя углублешя, куда вставлены 
были балки. Кучи кирпича и камни разбросаны по платформе. 
Внепппй фасадъ пещеры такъ гладокъ и ровенъ, что издали 
кажется полированнымъ, онъ—44 ф. въ длину и 16 ф. въ 
вышину. Съ западной стороны выдается скала, но на восточ
ной высечены двадцать узенькихъ ступенекъ. Совершенно 
правильно вырубленная дверь ведетъ въ пещеру; ширина, 
двери— 3*/а ф., высота— 6 ф. 4 в. Толщина стенъ въ три фута; 
къ западу отъ двери есть окно, имеющее три фута въ ши
рину и высоту. По этому же направлению находится безголовое 
изображение Будды и коротенькая надпись въ две строки. 
Азбуку надписи должно отнести къ началу нашей христаан- 
ской эры. Какой-то Vairadeva, отшельникъ, пишетъ о себе,, 
что онъ здесь жилъ и предавался созерцашю. Внутренность 
пещеры подъ сводомъ имеетъ 33 фута въ длину и 17 футовъ 
въ ширину. По стенамъ есть несколько надписей новейшею 
азбукою, но которыя, темъ не менее, трудно разобрать. Внутри 
пещеры есть небольшая чайтья, изукрашенная изображешями 
Будды, очень тонкой работы. Эта пещера есть древнейлнй 
образецъ ищдйской архитектуры; несколько подобныхъ безъ- 
искусственныхъ пещеръ находятся на острове Цейлоне. Сонб-
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хандарская пещера есть образецъ древней будлдйской кельи,' 
превращавшейся иногда, то-есть, во время „обряда исповедиu 
(упошатхи), въ храмъ; она гораздо древнее всего того, что 
мы находимъ въ ней, какъ надписей, такъ и чайтьи; послед
няя, по всей вероятности, занесена сюда очень недавно.

Въ Ражагрихе есть много примечательнаго; такъ у горы 
Випуле есть несколько друтихъ теплыхъ источниковъ. Изъ 
нихъ одинъ считается святымъ и Индусами, и мусульманами.
У горы Удаягиръ показываютъ платформу или трояъ Бхима- 
сена. На вершинахъ во всехъ почти храмахъ можно найдти 
что-либо древнее. Не все эти древности имкютъ одинаковую 
научную ценность; но многое давно следовало-бы сделать 
общедоступнымъ въ фотогра({няхъ. Самыя отчетливый описашя 
здешнихъ древностей далеко не достаточны; если же къ опи- 
сашямъ, какъ это часто случается присоединяется еще жела- 
ше отождествить описываемое место съ какимъ либо мона- 
стыремъ или храмомъ, упоминаемымъ въ запискахъ китайскихъ 
путешественникъ, тогда авторы къ сожаленш невольно начи- 
наютъ впадать въ натяжки и описание оказывается не вполне 
правдивымъ.

2.

5-го марта я оставилъ старый городъ Ражагриху и по пути 
въ Гаю намеревался осмотреть два места—Гирьекъ и Пава- * 
пури.

Гирьекъ лежитъ на востоке отъ Ражагрихи, въ несколь- 
кихъ миляхъ. Часовъ въ восемь утра я  уже былъ тамъ, и 
желая попасть въ тотъ же день въ Павапури, тотчасъ же при
нялся за осмотръ древностей. Здесь две археологическая до
стопримечательности: первая—Jarasandhafca baithak, и вто
рая—пещера Gidha-dvar. Прямо къ трону Жарасанды и при
несли мой паланкинъ, но я хотелъ осмотреть сначала пещеру
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и долго проискалъ ее; найдти ее впроченъ. очень легко,— не 
нужно только распрашивать носилыциковъ, которые хоть и 
знаютъ пещеру, но никакъ не могутъ. понять, какъ такая 
пустая вещь можетъ кого-либо, т4мъ бол4е са'аба, интересо
вать, и на этомъ основанш отказываются незнашемъ, полагая, 
что са’абъ ищетъ^что-либо болгЬе путное. Деревенька Гирьекъ 
расположена на берегу р&ки Панчана; на аападномъ, проти
воположишь берегу круто поднимаются два пика, которыми 
замыкаются два параллельные кряжа горъ, тянущихся отъ 
Гаи въ сйверо-западномъ наиравленш, на протяженш 36 миль. 
Пики соединены искусственною террасой, и на томъ и другомъ 
есть развалины. Повернувъ отсюда на юго-западъ и пройдя 
около мили, достигаешь узенькой долины, въ которой шум-, 
ливо извивается р. Банганга; здфсь на южномъ склон£ ci- 
вернаго кряжа, на высота 250 ф., бросается въ глаза совер
шенно круглое отверзйе; снизу оно кажется небольшою тре
щиною въ скал4, но когда поднимаешься на высоту, то най
дешь, что въ пещеру открывается пространный входъ, 10 ф. 
въ ширину и 17 въ вышину. Самая пещера довольно длинна, 
Ееннингэмъ насчитываетъ 98 ф. въ длину; высота ея умень
шается къ концу, и сводъ постепенно склоняется къ полу. 
Высокая температура, отвратительный запахъ, темнота и ты
сячи летучихъ мышей д^лаютъ невозможнымъ продолжитель
ное пребываше въ пещерй. Видъ съ верху очень оригиналенъ 
и какъ-то дико грандюзенъ; кругомъ поднимаются голыя гра- 
нитныя скалы, внизу растительность то же скудная; тишина 
нарушается только крикомъ коршуновъ, — ихъ здйсь многое 
множество, и уже самое назваше пещеры указываетъ на это 
(Gidha-dvar, то-есть: врата. коршуна). Спустившись назадъвъ 
долину, усыпанную обломками скалъ, я  отправился назадъ 
къ тройу Жарасанды. Въ этомъ мйстй, какъ я уже ска- 
залъ, находятся два пика: на вершину западнаго вела когда-
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то лестница; кое-где еще и теперь можно заметить ступени; 
здесь, по всей вероятности, стоялъ монастырь или храмъ: до 
сихъ поръ видны остатки стены и кое-где гранитные столбы, 
и вся продолговатая террасса вымощена. Широкая дорога, 
родъ террассы, соединяющей оба пика, ведетъ на восточный 
пикъ, где находится ступа въ форме цилиндра, народомъ 
называемая „тронъ Жарасанды“. Цилиндръ возвыпгается на 
квадратномъ пьедестале, 14 ф. въ вышину; въ д1аметре ци
линдра ступа имеетъ 28 ф., а въ вышину— 21 футъ. Эти 
развалины неизвестнаго мне монастыря следовало бы более 
тщательно осмотреть; но недостатокъ времени заставили меня 
скоро спуститься внизъ. Монастырь, который стоялъ здесь, и 
вышеупомянутая пещера во время оно были, вероятно, въ 
связи; здесь на этихъ пикахъ стоялъ храмъ и кельи: тутъ 
жили монахи, совершавшие обычное буддшское богослужение 
и обряды; туда же въ пещеру, въ тихое уединеше, отправ
лялись те изъ нихъ, которые посвящали себя созерцашю или 
позднее, въ пору развшпя тантръ, вызыванию духовъ, боговъ, 
бодисатвъ. О томъ, до какихъ чудовищныхъ размеровъ разы
грывалась фантаз1я у отшельниковъ, поселявшихся въ глуши 
въ пещерахъ, подобныхъ Гирьекской, мы знаемъ изъ массы 
завещанныхъ намъ буддШскихъ легекдъ; эти легенды и вся 
система тантршскаго волхвовашя могли развиваться и гнез
диться .именно въ такихъ трущобахъ, унылыхъ и дикихъ,| 
вдали отъ всякаго житейскаго шума.

Пцвапури, место древнее по преданно, лежитъ на северо- 
западъ отъ Гирьека; кроме несколькихъ новыхъ жайнскихъ 
храмовъ, здесь нетъ ничего примечательного или древняго. 
Изъ храмовъ самый любопытный по своему богатству—тотъ, 
который выстроенъ на острове, среди болынаго озера, пере
полненная) рыбами; узеныай мостъ (150 ф. длины) переки
нуть чрезъ озеро къ храму; доступъ въ храмъ всФмъ Евро-
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пейцамъ воспрещенъ: но священнодействующей въ храме 
(puj&ri)— не жайнской религш, а Индусъ и принадлежитъ къ 
брахманской касте. Все храмы отличаются богатствомъ, рос
кошью внутри, но не красотой. У входа въ одинъ изъ хра- 
мовъ я заметили два громадные lingam, краснаго цвета. Эти 
сиваитшя божества стояли тутъ какъ знакъ компромисса, 
существующаго здесь между Жайнами и Индусами. Храмы 
въ Павапури усердно посещаются какъ теми, такъ и другими. 
Иомещеше для богомольцевъ, выстроенное около одного изъ 
храмовъ, видимо разчитано на громадное ихъ число. Осмот- 
ромъ Павапури и закончимъ этотъ день (5-го марта). Пере- 
ночевавъ въ Наваде у г. Б., на другой день раннимъ утромъ 
я отправился въ Гаю.

Городъ Гая лежитъ на западномъ берегу реки Фалгу, у 
подошвы горы называемой Брахмаюни.* Уже по дороге убеж
даешься, что туда стекаются Ищцйцът отовсюду: такая масса 
разнообразная люда идетъ въ Гаю и изъ Гаи; пешеходы, 
путешественники на еккахъ *), верблюдахъ, слонахъ, крытые 
паланкины съ женщинами, пгироюя открытия носилки съ 
земиндарами и т. д., весь этотъ богомольствуюпцй людъ 
попадается на встречу или следуетъ за вами во все продол
женье дороги. Фдуть въ Гаю свершать поминальную жертву 
а на всехъ лицахъ столько радости, точно впереди ожидаетъ 
не грустный обрядъ, а праздникъ и веселье. Большинство 
техъ, кто едетъ въ Гаю „поминать родителей — люди съ 
хорошими матер!альными средствами, ибо свершить въ Гае 
сраддху стоитъ изрядныхъ денегъ: при этомъ нужно задать

f~ ) Екка местная двуколеска, въ одну лошадь ояень неудобная. Туземцы 
Охотно путешествуютъ въ ней.



хорошее угощеше брахманамъ, а въ Га4 столько голодныхъ 
брахмановъ, что въ конце концовъ итогъ расходовъ по по- 
минкамъ можетъ дорости до очень значительной цифры. Въ 
Калькутте я зналъ одного богатаго ИндШца, писателя и ар
хеолога; онъ не принадлежалъ къ касте брахмановъ и былъ 
скорее деистомъ, нежели Индуеомъ,— гЬыъ не менее ради 
поддержашя своего общественная положешя и вл!яшя онъ 
считалъ долгомъ соблюдать все индуссше обряды и въ томъ 
числе, само собою разумеется— сраддху. Онъ мне говорилъ, 
что не едетъ въ Гаю, не смотря на сильное желаше -побы
вать тамъ для полнаго выяснешя некоторыхъ соображений по 
археологическимъ вопросамъ,—не едетъ, избегая трать; онъ 
не свершалъ еще сраддхи до смерти отца, а помянуть роди
теля въ Гае ему, по его положешю, обошлось бы около четьн 
рехъ тысячъ рупи или четырехъ сотъ фунтовъ стерлингов^. 
Махаража Кашмирскш истратилъ здесь полторы тысячи фун
товъ на поминки. А дедушка Нана-Сахиба говорятъ истра
тилъ въ Гае по таковому-же случаю до десяти тысячъ фун
товъ. Не легко определить сколько истрачиваетъ на поминки 
въ Гае беднякъ или человекъ безъ болыпихъ средствъ. Въ 
начале нынешняго столейя удовольсте побывать у всехъ 
святынь въ Гае бедняку обходилось до четырехъ фунтовъ. 
Въ те времена въ Гаю съ разныхъ сторонъ сходилось въ годъ 
свыше ста тысячь богомольцевъ; англичане получивъ въ свое 
владЬте Бихаръ долгое время не уничтожали здесь особаго 
рода налога, известнаго подъ именемъ Pilgrim-tax; всяшй, от- 
лравлявппйся въ Гаю, по дороге туда платилъ за пропускъ 
казне. Налогъ этотъ сбирали коллекторы Остъ-Индской ком- 
панш. Въ настоящее время Pilgrim-tax уничтоженъ, но число 
богомольцевъ едва-ли увеличилось; за то посещеше всехъ 
святыхъ Гая и угощеше брахманъ несомненно вздорожало.

Въ Гае есть местные брахманы, разбогатевппе насчетъ
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наивныхъ богомольцевъ; они известны подъ именемъ Гаява- ... 
ловъ; Гаяваловъ до 300 семей, и н^которыя семьи им4ютъ 
ежегодно доходу до 5000 ф. ст. Богачи Гаявалы имеютъ по 

I всей Индш агентовъ, ■ которые должны зазывать вфрующихъ 
въ Гаю, на богомолье. Гаявалы невежественны и ведутъ жизнь 

, праздную и невоздержную. Ихъ старейшина Махантъ дол- 
i женъ по обычаю соблюдать обЬтъ целомудр1я; но многочис

ленные потомки различныхъ махацтовъ могутъ служить сви
детельством^ что обета этотъ не всегда строго соблюдается. 
Гаявалы и масса другихъ брахмановъ живутъ и богатеютъ "  
на счета богомольцевъ. Изъ всего этого можно заключить, 
сколько денегъ въ Гай истрачивается на угощеше брахмановъ, 
а где угощеше, тамъ, конечно, есть и своего рода весел1е; а 
потому когда смотришь по дороге на странниковъ, то не
вольно думается, что все они спешатъ на какое-то веселое 
торжество. • . ,

Гая видна издали, мили за три. Когда, при последнихъ 
лучахъ заходящаго солнца, мы достигли восточнаго берега 
реки Фалгу, передъ нами развернулся городъ, окруженный 
съ западной стороны святыми горами. Не входя въ городъ, 
на песчаномъ берегу, среди кое-где видневшихся пальмиръ 
такая же, какъ и встречавшаяся по дороге пестрая, разно
родная толпа, съ своими верблюдами, слонами, екками, па
ланкинами сделала привалъ; кто отдыхалъ, кто ужиналъ, а ^  
кто и молцлся. IIpiexaBimft помянуть родителей и дбдовъ 
долженъ начать обрядъ, не вступая въ городъ, при достиже
нии реки. Отсюда далее онъ долженъ идти пешкомъ, дол- 
женъ разуться и с^лать  ^вященной реке  осьмичленное по- 
клоненше— поклонится ногами, руками, коленами, главою^ 

-Умомъ, речью» взоромъ; омыть руки и ноги, сделать 
pfati.. посильное лриношеше и сказать известную, краткую 
молитву. Вступать въ городъ предписывается после омовешя



въ реке и облекшись въ чистыя одйяшя* Этимъ омовешемъ 
начинается свершеше сраддхи въ Гае; ему предшествуютъ 
предварительные обряды, свершаемые дома, до выступления 
въ путь и въ день начала путешеств!я; въ Гае обрядъ свер
шается въ продолженш не менее семи дней, но до ж елант 
можетъ быть продолжаемъ и большее число дней. Слово 
сраддха значить собственно „вера14; приношеше предкамъ 
пищи, сделанное съ верою, съ молитвою называется произ- 
воднымъ отсюда „ср&ддха44; обрядъ этотъ состоять не только 
изъ угощешя брахмановъ въ память умершихъ Д'Ьдовъ, но и 
изъ действительная) приношешя пищи предкамъ, воды или 
клёцки, изготовленной изъ муки, рису, молока, мяса и т. д. 
Приношеше делается въ сопровожден^ молитвъ, сила кото- 
рыхъ такова, что пища немедленно претворяется: если умер- 
нпе дедъ или отецъ за свои добрыя дела сталъ богомъ, бро
шенная на воздухъ клецка претворяется въ amrita или амв- 
розш, а если онъ сталъ скотомъ, то клецка претворяется въ 
траву, и т. д. Свершеше сраддхи обязательно для правовер- 
наго Индуса всюду, но почему-то считается, что поминальная 
жертва, принесенная въ Гае, особенно нр1ятна предкамъ, и 
самъ свершившш ее получаетъ большую награду. Вообще об
рядъ очень не сложенъ, хотя при свершеши его читается 
множество различныхъ молитвъ, и въ санскритской литера
туре существуетъ множество ученыхъ трактатовъ о жертвахъ 
предкамъ, объемистыхъ и краткихъ компенщумовъ въ руко
водство темъ изъ брахмановъ, которые профессюнально яв
ляются на всякое такое пиршество—почитаютъ за плату мо
литвы, да еще наедятся при этомъ. * ■ • .

Видъ города съ восточнаго берега очень красивъ; конусо
образный верхушки храмовъ, высоше каменные дома, изъ ко- 
торыхъ MHorie гнездятся, на- вершинахъ скаль; многочислен
ные спуски (ghat) къ реке, текущей среди песчаныхъ бере-
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говъ, все это представляетъ очень эффектную картину. Перей
дя въ бродъ черезъ рЬку, мы миновали туземный городъ и 
прямо вступили въ англШское предместье съ его широкими 
тенистыми аллеями, садами и одноэтажными белыми домами, 
окруженными просторными верандами. Въ Гае, какъ и во 
многихъ болынихъ городахъ Индш, европейсшй кварталъ от
лично обрисовываетъ англшское уменье всюду устраиваться 
съ комфортомъ; но въ то же время это повсеместное въ Ин
дш стремлеше Англичанъ удалиться отъ туземца, выселиться 
куда-нибудь подальше отъ шума туземной жизни, занять от
дельную колонию—всего лучше свидетельствует^ что между 
туземцемъ и Англичаниномъ такая пропасть, чрезъ которую 
никому теперь не перекинуть моста. Англичане и туземцы 
живутъ бокъ-о-бокъ, но каждый своею, чуждою и совершенно 
непонятною другому, жизнью; сощально Англичане и туземцы 
совершенно разобщены. И что можетъ быть общаго между 
зауряднымъ Англичаниномъ и таковымъ же туземцемъ? Одинъ 
явился въ Индш, чтобы было чемъ жить и, при возможности 
нажиться; по скольку необходимо для обыденныхъ исполне- 
Н1*й обязанностей, онъ станетъ изучать Индш и ИндШцевъ, 
болынаго отъ него нельзя и требовать; воспитанный въ пре- 
дашяхъ совершенно иной исторической жизни, Англичанинъ 
является въ Индш съ поняИями и привычками, привитыми 
ему западною цивилизащей и прямо противоположными тЬмъ, 
который имЬетъ или которыхъ держится Ищцецъ у себя на 
родинЬ; онъ выросъ съ поняИями: отчизна, Британское госу
дарство, а большинство ИндШцевъ отъ иноземцевъ же Ан
гличанъ научились называть свою родину общимъ именемъ 
„Индустанъ, Индаяа, и до сихъ поръ въ ихъ языкахъ слово 
„Хинду“ (неправильно передаваемое по русски ,,Индусъ“) не 
значить: Ищцецъ, человЬкъ имЬюпцй своимъ отечествомъ 
Индш, а выражаетъ поняие аналогичное съ т'Ьмъ, что пе-
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редается нашими словами „ православный “, „католикъа, то- 
есть, этимъ словомъ обозначается лицо, принадлежащее из
вестной касте и исповедующее известную релиию. Боль
шинство ИндШцевъ выростаетъ, не усвоивъ себе иного, бо
лее общаго поняйя, чемъ каста; Ищдецъ заучиваетъ свои 
религюзныя обязанности, ему съ детства толкуютъ объ обя- 
занностяхъ въ отношенш къ лицамъ, принадлежащимъ къ одной 
съ нимъ касте; но его священныя книги молчать объ обя- i 
занностяхъ гражданина въ отношенш своего отечества; ла-( 
трютизмъ—слово не переводимое по санкритски или на мест- ' 
ные индШсше языки. Въ этомъ факте выражается главней
шая противоположность между Англичаниномъ и туземцемъ. 
Разобщеше идетъ дальше, выражается въ тысяче более мел- 
кихъ фактовъ, и вследств1е всего этого для Англичанъ и Ин- 
ддйцевъ возможна только совместная, но не общая жизнь. 
Солгать, по понят!ямъ большинства Англичанъ, есть самоуни- 
жеше; конечно, бываютъ случаи, что и Англичане лгутъ, 
лгутъ успешно и остаются безнаказанными; но вообще лжецъ 
уличенный осуждается всеми и покрывается лозоромъ. Въ 
теорш и Индйцы высоко ценятъ правду и строго караютъ 
всякое уклонеше отъ нея; но въ практике жизни установи
лись друия отношения къ неправде: ложь, подкупъ на судЬ, 
лжесвидетельство, обманъ, осуждаемый въ теорш, караемые 
закономъ, находятъ въ среде местнаго общества полное сни
схождение; лжецъ уличенный и не раскаявшийся, — все-таки 
членъ своей касты и никто отъ него не отворачивается. Ан- 
гличанинъ въ Индш хороший семьянинъ, хороппй мужъ и 
отецъ по нашимъ европейскимъ понятаямъ; онъ человекъ об
щительный, принимаетъ у себя приятелей и любить задавать 
dinning parties. Индаецъ, если имеетъ средства, возьметъ 
себе не одну, а две и три жены, и не стыдится, держать на-V 
ложницъ. Онъ считаетъ осквернешемъ, релипознымъ пре-
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ступлеюемъ пообедать съ человеком* низшей касты и по
зовет* прштелей вечером*, устроит* для них* пас (балет*), т. е. 
зоветъ въ свой домъ туда же, где его жены, дочери, сыновья, 
подъ тотъ же кровъ—плясуней, женщинъ заведомо вольнаго 
поведешя, и всю ночь на пролетъ проглядитъ на ихъ сладо
страстную пляску, прослушаетъ ихъ вольныя песни. Англи- 
чанинъ и йнддецъ сходятся въ одномъ, но и это разоощаетъ 
ихъ еще больше; Англичанинъ въ дупгЬ считаетъ свою на- 

1щю „солью земли"; Бриташжй народъ призванъ быть Mipo- 
i державнымъ народомъ; все не британское хуже, ниже по до
стоинству британскаго. О такихъ политическихъ задачахъ для 
свсего народа Инддецъ не думаетъ; во всю продолжитель
ную свою историческую жизнь Индшцы, какъ завоеватели, 
ни разу не выходили за пределы своего отечества; но и для 
нихъ издревле весь м1ръ под'Ьленъ былъ на „четыре касты , 
высшую расу, и на иностранцевъ, „mleccha", низппя расы. 
На родине теперь Инд1ецъ знаетъ „ k a l-a d m itt „чернаго чело
века", и „sa’ab lok“, „господъ" (то-есть, Европейцевъ). Хотя 
kal-admi есть яереводъ презрительнаго black s k in , но „быль 
молодцу не укоръ", черный челов^къ хотя и черенъ, а все- 
таки выше бйлаго; быть чернымъ въ уме-Индейца'не мо- 
жетъ считаться укорительнымъ или не красивымъ. Кришна, 
индйсюй богъ любви, красавецъ изъ красавцевъ, и тотъ 
черенъ, даже чернЬе вс4хъ обыкновенныхъ смертныхъ. Въ 
песне поется: „Нигде не видалъ я такого чернаго лица какъ 
твое". И это говорится объ идеале красоты, о боге любви. 
Эта твердая уверенность Индйца въ сво.емъ превосходстве 
надъ белымъ человекомъ выражается во многихъ релииоз- 
ныхъ установлешяхъ и иногда наивно и забавно сказывается, 
помимо его воли, въ разговоре съ Европейцемъ. .

Итакъ, разобщенные нравственно, презирая взаимно другъ 
друга, Англичане и Индийцы живутъ хотя и въ одномъ го



роде, но далеко другъ отъ друга: ихъ дома также далеки 
другъ отъ друга, какъ ихъ жизненные интересы. Индшсше 
вопросы интересуютъ Англичанина. только по стольку, но 
скольку они касаются его личной жизни, —  весьма часто 
интересъ къ нимъ определяется количествомъ барыпга, и 
весь складъ старой йщцйской жизни въ общемъ остается 
неизменнымъ, такимъ же, какимъ онъ былъ целый в4къ тому 
назадъ; образоваше, заводимое Англичанами, не раскачаю 
ни одного изъ вековыхъ индйскихъ предразсудковъ: касты, 
политеизмъ также сильны, какъ и прежде, до англшскаго 
владычества; европейское образоваше привилось къ отдЬльнымъ 
лицамъ въ меньшинстве и не коснулось массъ, не проникло 
въ индейскую* жизнь. А потому нигде, какъ только въ Индш, 
не встречается такой двойной жизни: въ одномъ предместье 
живутъ люди среди всехъ удобствъ, доставляемыхъ европей
скою цивилизацией: постройка домовъ. ихъ украшешя, весь 
складъ жизни европейсюй; пройдите несколько миль — две 
или три, и предъ вами иной м1ръ, иная древняя цивилиза- 
щя, люди съ иными веровашями. И многое изъ этого ста- 
раго было уже такимъ въ то отдаленное время, когда новаго, 
европейскаго еще не было и въ зародыше. Именно таковою 
является Гая индусская рядомъ съ англШскимъ предместьемъ.
: Въ Гае я жилъ въ доме одного добродушнаго и любез- 

наго Англичанина; все дни я проводилъ въ индусскомъ го
роде* и являлся въ домъ радушнаго хозяина только обедать 
и спать. Это было почти что въ начале моего пребывашя въ 
Индустане, и ни откуда я не вынесъ такого сильнаго и пол- 
наго. впечатлешя о противоположности индусскаго и англй- 
скаго, какъ изъ Гаи. Гая — новый городъ, выстроенный на 
старомъ месте; • онд с^ществовалъ здесь уже во времена Будды,  ̂
то-есть, въ У1 веке до Р. X ’ Теперь все храмы и постройки 
здесь новые; но въ этихъ новыхъ здашяхъ на каждомъ шагу



попадаются осколки древности; брахманическШ культа здесь 
гн'Ьздился изстари; какъ встарь, такъ и поныне, здесь мно
жество храмовъ, часовень, священныхъ прудовъ, вйнныхъ де- 
ревъ и т. д. Въ архитектурномъ отношеши н4тъ ни одного 
зам4чательнаго храма. Две главный святыни: храмы Vishnu 
pad и Солнца расположены въ близкомъ растоянш другъ отъ 
друга. Иобывъ некоторое время въ одномъ изъ нихъ, полу-1 
чишь весьма определенное пояяйе о томъ, что такое рели- 
пя массъ въ Индш, символически или изобразительный 
культъ (symbolical or representative worship), какъ нйкото- 
рые бенгальсше бабу *) называютъ свое идолопоклонство. 
Чтится камень какъ такое-то божество, камень, нич4мъ не 
напоминагонцй то условное представлеше, которое издревле 
составлено объ этомъ божестве. На каждомъ шагу видишь 
слепое невежество и наивную веру съ одной стороны, со 
стороны богомольцевъ, и грубый, наглый обманъ— съ другой,

^  со стороны священнодействующихъ (pujari) и различныхъ 
факировъ. Самый храмъ Vishnu pad не лишенъ некоторой 
оригинальной красоты, но онъ такъ невыгодно помещенъ и 
такъ застроенъ кругомъ различными часовнями, что весь 
эффекта его внешности теряется среди безобразныхъ малень- 
кихъ построекъ. Здесь показываютъ следъ Вишну, то-есть, 
трещину въ скале, надъ которою выстроена святая святыхъ 
храма, осьмигранная башня, тридцати-восьми футовъ въ д1а- ^ 
метре; высота бапгни равняется ста футамъ; надъ нею вы
сится пирамидальный куполъ въ 80 футовъ въ вышину. Къ 
башне подходишь черезъ открытый павильонъ (mandara) со

*) Бабу,—то же, что mr. sir. esq. Всего чаще употребляется въ Бен- 
галш. Бенгальскш б а б у  есть особенный тилъ новой Индш и очень любо
пытный. Онъ учился въ англшской школе, полуобразованъ, геворитъ по ан- 
глШски, не всегда правильно, но непременно съ изысканными выражешями. 
Онъ отъ своихъ отсталъ и къ чужимъ не присталъ.
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СТОЯПЦЙ изъ восьми рядовъ колоннъ и имЬютдй 58 футовъ 
въ квадратЬ. Храмъ выстроенъ изъ сЬраго гранита, и гово- 
рятъ, что Махратская царица Ахалья Баи затратила на него 
девяносто тысячъ рупи, изъ которыхъ семьдесятъ тысячъ по
шло на угощеше брахманъ. Храмъ этотъ далеко не великъ: 
по измЬренш Кеннингэма, длина его не превыпгаетъ 82 фу
товъ и 2 вершковъ, а ширина — 54 футовъ и 4 вершковъ.
На дворЬ, окружающемъ храмъ, настроенно множество часо- 
вень, храмовъ, павильоновъ для богомольцевъ; изъ послЬд- 
нихъ особенно замЬчателенъ по своей величинЬ Solabedi; 
тутъ же рядомъ Akshaya-bat, вЬчное древо, буквально: не ^  
гибнущее древо. Богомольцевъ и въ храм*, и на дворЬ всегда 
многое множество; одни сидятъ въ павильонахъ, друпе заку- 
паютъ тутъ же на двор'Ь продающееся, жертвеннные цвЬты, 
нЬкоторые обходятъ святыни подъ руководствомъ брахмана* 
читающаго молитвы на санскритскомъ языкЬ. Суетня на дворЬ 
страшная, и она мЬшаетъ спокойному разсматривашю собран- 
ныхъ здЬсъ древностей, то-есть, буддгйскихъ идоловъ, ба- 
рельефовъ, маленькихъ ступъ; послЬдшя, всЬ безъ исключен \ 
шя, въ настоящее время исправляютъ должность lingam; из
мазаны масломъ и охрою. Храмъ Солнца выстроенъ у пруда 
Surya kund, обнесеннаго каменною стЬной; обходя эту стЬну 
поражаешься, какъ много здЬсь старинныхъ камней съ рЬзь- 
бою, съ такими узорами и фигурами, смысла которыхъ теперь 
брахманы не знаютъ, хотя иной изъ нихъ и не задумается 
растолковать любое изображеше. СтЬны эти окружаютъ про
странство длиною въ 292 фута и шириною въ 156: кругомъ 
рядъ ступеней выходить внизъ къ водЬ. Храмъ Солнца стоить 
тутъ же рядомъ. Въ самое святилище, тамъ, гдЬ стоить изо
бражеше солнца, напомнившее Кеннигэму Аполлона, входъ 
Европейцамъ возбраненъ: но изображеше можно хорошо раз- 
смотрЬть изъ открытыхъ дверей. Я засталъ въ храмЬ хорь
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и4вицъ; онк сидЬли на полу, и крикливо взвизгивая, тянули 
какой-то гимнъ. Бъ еЬняхъ, снявъ башмаки, можно свободно 
разхаживать; но кроме одной любопытной надписи, тутъ н£тъ 
ничего примечательнаго; с4ни украшаются четырьмя рядами 
столбовъ, по пяти столбовъ въ каждомъ ряду.

Друпя святыни- находятся въ некоторомъ отдалеши отсю
да *). Вне города есть нисколько священныхъ холмовъ: Brahma 
yoni (450 фут), Preta sila (541 фут.), R&m-sila. Между по
следними двумя холмами выстроена прекрасная дорога. Подъ- 
емъ на холмъ Brahma yoni очень крутъ; но ГвальорскШ 
ража воздвигъ для богомольдевъ широкую каменную лест
ницу; она начинается у самой подошвы, не вдалеке отъ пруда 
Savitri-kund, и восходить до самой вершины. Вершина вы
мощена и обнесена оградою. Въ неболыномъ, полуразрушен- 
номъ храме стоить изображеше Ханумана, бога-обезьяны, въ 
другомъ храме, побольше,—изббражешя Sakti,.Qiva и Parvati.

‘ ' 4. . . ' -

Въ пяти миляхъ къ югу отъ Гаи, на западномъ берегу 
р. Фалгу, лежитъ Будда-Гая: место древнее и примечатель
ное по своимъ историческимъ воспоминашямъ. Все буддисты 
знаютъ и чтутъ это место; любой монахъ на Цейлоне раз- 
скажетъ, что здесь стоить державное древо Во (ficus religiosa), 
что здесь пупъ земли, здесь Будда прозрелъ святыя истины 
и сюда онъ опять долженъ явиться. „Чрезъ две тысячи пяти
сотъ лктъ*, говорилъ мне одинъ монахъ въ Коломбо— „все 
мощи Будды соберутся у древа Бо, въ Магаде; соберутся 
тамъ и прймутъ образъ вкщаго учителя. Богамъ и людямъ 
станетъ учитель проповедывать! “ Что будетъ затемъ—монахъ

*) Д&къ наприм^ръ, Akshaya' Bat, съ храмомъ Махадевы. Древо, на 
видъ, судя по его величвнк и толщин ,̂ не можетъ быть очень старымъ.



или не зналъ, или не хотЬмъ объявить. По поняНямъ буд- 
дистовъ, особенно тЬхъ, которые не бывали въ БихарЬ, Будда- 
Гая—какой-то рай земной; тутъ и рЬки текутъ чистыякакъ 
криеталлъ. и зелень и цвЬты необыкновенные; здЬсь вечный 
праздникъ природы, и престолъ Будды понынЬ существуетъ. 
Но. увы! на самомъ дЬлЬ, около древа знашя" запустите, 
и оно доживаетъ поелЬдше дни своей долгой жизни. Въ зятЬстЬ 
буддШскомъ по преимуществу все буддшское въ упадкЬ и 
загонЬ; здЬсь свилъ гнездо иной культъ; иные боги здЬсь 
прославляются, и развЬ только на время зашедппй буддистъ 
съ юга или севера помнить о томъ, каше трагичесше мо
менты, но сказанш легенды, переживалъ подъ этимъ дере- 
вомъ ведший учитель. Зд’Ьсь онъ побЬдилъ демона, начало 
вожделЬшя и мучешя, и точно надломленный этою внутрен- 
ною борьбою, впалъ въ сомнЬше и говорилъ себЬ: „Не время 
возвЬщать законъ, съ трудомъ постигнутый. Люди, грЬха и 
страсти исполненные, скажутъ: Этотъ законъ не разуменъ. 
Исполненные страсти и тьмою объятые люди не узрятъ за- 
кона“.... И явился ему Брахма, богъ боговъ, и говорилъ:... 
„Воззри, безскорбный, на людей, въ скорбь погруженныхъ, 
рожденно и старости подчиненныхъ! Встань, герой, поб’Ьду 
одержавшш! Гряди въ ацръ, вождь каравана... “

Легенда говорить; что здЬсь въ VI вЬкЬ до Р. X. созрЬла 
мысль о MipoBon проповЬди во спасете страждующаго чело-^ 
вЬчества. Отправляясь отсюда, по дорогЬ въ Гаю, новый учи- \ 
тель говорилъ о себЬ: „Я все оставилъ и свободенъ; изчезло 
во мнЬ вожделЬше. Я самъ уразумЬлъ, кому же во слЬдъ 
мнЬ идти? НЬтъ у меня учителя; нЬтъ мнЬ подобнаго; ииъъ 
n ip b  людей, ни между богами нЬтъ мнЬ подобнаго!... Иду я 
въ градъ Касшсюй (то-есть, въ Бенарееъ) вращать колесо 
закона, ударю въ барабань, возвЬщающш спасете M ipy, тьмою 
ослЬпленному!“

— 225 —

15



Дв'Ь тысячи и нисколько столетШ существуетъ Будда-Гая 
этотъ „отрадный уголокъ землик, какъ его величаютъ буд
дисты, и за такое долгое время намъ известно очень мало 
фактовъ изъ его исторш; н4тъ сомн4шя, она во многомъ 
прояснится, когда все существующая на месте древности бу- 
дутъ собраны, описаны и въ вфрныхъ фотографическихъ сяим- 
кахъ обнародованы; тогда сличая надписи, разсматривая укра- 
шешя на колоннахъ, пиляетрахь, барельефахъ явится возмож
ность. хотя и далеко не вполне, возстановить внутреннюю 
исторт местности и дополнить по монументальнымъ памят- 
никамъ отрывочный известия письменныхъ источниковъ. Уже 
теперь можно съ некоторою уверенностью предполагать, что 
святое место стало считаться таковымъ- и начало обстраивать
ся очень рано, то-ееть, около III  или II века до Р. X. Буд- 
дШсшя иеторщ утверждаютъ, что царь Асока былъ первымъ. 
начавшимъ украшать и обстраивать эту местность; случай
ная находка двухъ столбовъ изъ песчаника, около древа Бо. 
убеждаетъ, что въ данномъ случае местная истор1я • не вда
лась въ преувеличешя древности. На столбахъ, найденныхъ 
у святаго дерева, сохранились коротеньшя надписи: на од- 
номъ, какая-то „достопочтенная Ivaudiniyaa начертала свое 
имя, на другомъ таковомъ* же — какой-то Цейлонецъ; оба 
столба были принесены ими въ даръ. Трудно решить, входили 
ли эти столбы въ колоннаду вокругъ какой-нибудь ныне бо
лее не существующей ступы,, или же они были воздвигнуты 
около самаго-древа; то и другое одинаково вероятно; ступъ 
было несколько въ этомъ месте, а изъ Таранаты известно, 
что столбы и монолиты окружали когда-то древо. Несомненно 
однако же, что столбы эти были изсечены и водружены около 
какой-нибудь святыни въ то время, когда еще* въ Индш чи
тали древнейшую азбуку и умели ею писать, то-есть, въ III 
или II веке до Р. X. Но отъ этого древняго першда, боль
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шинство, если не все, памятники изчезли. Здесь, въ Будда- 
Гае н4тъ ни той лесной тенистой местности, о которой го- 
воритъ Фасянь, и само собою разумеется, невозможно ожи
дать, что увидишь, зд^сь те р.оскоппшя многочисленный зда- 
шя или* те  сады, которые живописалъ Сюанъ-цзань. Враги, 
еретики и даже дик!е слоны не разъ разрушали какъ самое 
древо, такъ и окружавшие его монастыри и храмы. Но Будда- 
Гая возрождалась всяюй разъ после того, и известно, что 
последнее возобновлеше храма относится къ XIY веку.

Съ какой, бы стороны нй подойдти къ Будда-Гае, она'не 
видна издали; знаменитый храмъ Гандхола бросается въ глаза 
только тогда, когда находишься отъ него въ несколькихъ 
шагахъ. Гандхола—высокая башня (160. ф.), выстроенная въ 
виде четырехгранной пирамиды изъ голубовато-краснаго. кир
пича; она стояла среди обширнаго двора и имела несколько 
крытыхъ пристроекъ -съ восточной стороны, отъ которыхъ те
перь сохранились только- столбы. Около храма набралось 
столько мусора, что порогъ его входа гораздо, ниже уровня 
окружающей местности. Войдя черезъ вострчныя врата на 
бывпий дворъ храма, прямо, передъ входомъ находишь изобра- 
ж ёте „следа Будды". Этотъ камень съ изображешемъ поме- 
щенъ подъ крытымъ павильономъ; гранитные столбы гораздо 
древнее самой постройки, и такъ какъ они не одинаковы по 
рисунку, то были, вероятно, набраны изъ разныхъ. местъ. 
Налево отъ воротъ есть три часовни: одна называется хра- 
момъ пяти Цандавовъ: пять идоловъ будд1йскихъ изображаютъ 
здесь пять братьевъ-героевъ Пандавовъ; две друшя часовни 
посвящены Махадеве, но не лищены также буддйскихъ укра- 
шешй; таковой . же храмъ Махадевы находится направо отъ 
воротъ. Гандхола хотя и находится теперь въ вёдЬ ти  брах
мана, но осматривать ее можно свободно, и всюду можно про
никать, Внутренность храма не обширна и имеетъ въ длину:

‘ . 15*.



— 228

20 ф. 4 в., а въ ширину 18 ф. На западном* конце стоить 
птирошй пьедестал* из* чернаго базальта; он* занимает* всю 
западную стену и имеет* въ ширину 5 ф. 9 в. а въ вы
соту 4 ф. Здесь стоял*, вероятно, тот* знаменитый кумир* 
Махабодхи, о котором* так* много разсказываетъ Тараната; 
вместо него теперь среди нискольких* изображен^ Будды 
стоит* Iingam и статуя бога. Вишну. Пол* вымощен* грани
том* и покрыт* весьма грубою резьбою; изображены бого
мольцы съ приношешями. Потолок* разбит* на множество 
небольших* панелей, содержащих* въ себе кое-где вылеп
ленным изображешя Будды. Съ внешней стороны в* стенах* 
храма были поделаны ниши; теперь оне пусты, но въ неко
торых* еще остались сложенным крест* на крест* ноги ста
туй: по всей вероятности, это остатки тех* золоченых* ста
туй Будды, которыми украшался и славился храм* встарь. 
Въ верхшй этаж* я не умел* проникнуть. Нижшй имеет* 
въ высоту 22 ф. 1 в

К* дереву Бо, непосредственно стоящему к* западу от* 
храма, поднимаешься по лестнице; съ обеих* сторон* входа 
во храм* есть по лесеньке, и к* древу можно подняться, не 
входя въ храм*. Терраса, на которой растет* Бо, находится 
на одном* уровне съ верхним* этажемъ храма, то-есть, на 
высоте 25V2 ф., считая от* пола нижняго этажа, или на вы
соте 18 ф., считая от* уровня накопивщагося вокруг* храма 
мусора. Обходя снизу террасу, можно ясно различить до ше
сти этажей; терраса воздвигалась мало по налу; по мере того 
как* засыхали нижшя ветви дерева, являлась необходимость 
поддерживать одну из* главных* верхних*, и вследств1е того 
воздвигался один* этаж* над* другим*. Платформа, на ко
торой растет* теперь древо, имеет* въ ширину 29 ф.; кру
гом* дерева сложена уступами круглая пирамида; по этим* 
уступам* можно обходить вокруг* дерева, то-есть, молиться
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ему, что и совершается одинаково буддистами и брахманами. 
Брахманы при этомъ читаютъ между ирочимъ следующее: 
„Царь деревъ: НарЗяна пребываетъ на тебе превечно! Оттого 
между деревъ ты превечно чисть! Ты богатъ, и дурные сны 
прогоняешь! “ Настоящее дерево въ очень жалкомъ виде; 
полузасохшая, чахлая ветвь растетъ какъ-то въ бокъ, а не 
вверхъ.

Друпя, менышя святыни, видгЬнныя мною, я прохо
жу молчашемъ и не стану также описывать всЬхъ древно
стей, разсйянныхъ здесь всюду — во дворе, въ стенахъ до- 
мовъ, въ храмахъ зд'Ьшнихъ новыхъ госаинскихъ монастырей, 
на ихъ кладбищахъ. Описаше всего этого, не снабженное ри
сунками. было бы совершенно безполезно; прибавлю только, 
что множество предметовъ, им4ющихъ высокш научный инте- 
ресъ, важныхъ для исторш релипи, индгйской архитектуры, 
искусства и даже для бытовой * исторш, разеЪяны безъ вся- 
каго призора и гибнуть, не щадимые ни временемъ, ни людьми.

Странное впечатление выносишь, осматривая, бихарсшя 
древности: онЬ не поражаютъ васъ велич!емъ и только въ 
р4дкихъ случаяхъ отличаются изяществомъ, хотя въ Будда- 
Гае найдется не одно мастерское скульптурное изображеше 
различныхъ зверей, слоновъ и обезьянь, деревъ и даже чело- 
в4ческихъ фигуръ; эти остатки прошлаго не восходятъ въ та
кую глубокую древность, какъ египетсшя пирамиды или по
стройки Ахеменидовъ; они не разсйяны, какъ на Цейлоне, 
среди грандюзной природы, подъ сенью роскошнейшей тро
пической растительности; и не смотря на то, помимо слещаль- 
наго интереса, который они должны иметь для желающаго 
проследить развитае одной изъ древнейшихъ и распростра- 
неннейшихъ релипй, бихарсшя древности любопытны именно 
среди своей теперешней обстановки, въ новыхъ храмахъ и мо- 
настыряхъ. Глядишь на эти статуи, обожаемым до сихъ поръ,
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но подъ другимъ именемъ, на тепервшшй культъ, такой же 
какъ и тотъ, что былъ за тысячу лйтъ тому назадъ. и ран$е, 
на толпы богомольцевъ, сходящихся отовсюду чтить старые 
дсумиры подъ новыми именами, и спрашиваешь своя: въ чемъ 
же состоялъ прогрессъ въ Индш?

Въ Га£ я собственно окончилъ свое странствие по Бихару. 
Отсюда я отправился въ Патну. Въ Патнй или древнемъ го- 
род£ Паталипутра, нын4 считается 158,900 жителей, и .не
много больше одной пятой изъ этого, числа масульманъ. Ни 
древняго или чего-либо примЬчательнаго въ1 гбродф н4тъ. 
Около города показываютъ Гола илй высокую куполообразную 
житницу, выстроенную въ концЬ прошлаго сто.йт)'я англича- 
нами. Самый городъ грязенъ и не красивъ.

Самое любопытное въ ПаткЬ, некоторая, но далеко не зна
чительная, часть наоелешя. Я разумею Вахабитовъ, съ кото
рыми, впрочемъ, я не сходился и не вид'Ьлся. Вахабиты, какъ 
известно, явные враги ацгличанъ.. Они живутъ, твердо упо
вая, что пророкъ йхъ Сеидъ Ахмедъ вернется и уничтожить 
веЬхъ невйрныхъ; пока же, готовясь къ жихаду, они соби- 
раютъ особый фондъ на священную войну. Всяюй богачъ вно
сить известный процеятъ съ своихъ доходовъ въ этотъ фондъ. 
Землед'Ьлецъ жертвуетъ туда же два съ половиною процента 
съ каждой жатвы. Таковымъ же налогомъ обложены мясники, 
ремесленники и. даже ницце; послфдше жертвуютъ по одной 
пригоршни отъ своей скудной пищи.

Изъ Патны я отправился въ Непалъ.
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Большая Непальская долина. гдЬ • было нисколько европей- 
скихъ путешественниковъ. и на изучеше которой.Б. Ходжсонъ 
посвятилъ многхе годы своего долгаго пребывашя въ Катманду, 
известна намъ сравнительно болЬе, нежели части Непала, 
лежашдя къ западу, северу и востоку отсюда.

Нелалъ, находится къ югу отъ Тибета, между р. Кали 
на западЬ, и р. Тистой на востокЬ, или .между британскцмъ 
Камаономъ на западЬ и Сиккимомъ на востокЬ и весьма 
удобно можетъ быть раздЬленъ по-сшстемамъ орошающихъ 
его рЬкъ на три части: западный, центральный и восточный.

Въ западномъ НепалЬ система р. Карнали состоите изъ 
слЬдуюшихъ р'Ькъ: Кали (или Сарда) Свети-ганга, Карнали, 
Бхеи, Саржу и Рапути. Источники этихъ рЬкъ лежатъ между 
Нандадеви (25,693 ф.) и Давалагирскимъ пикомъ (27,600 ф.), 
Въ этой части главнаго Гималайскаго кряжа извЬстенъ одинъ 
проходъ изъ Непала въ Тибетъ; проходъ этотъ ведете въ ти
бетскую провинщю Ари, ущельемъ р. Карнали, чрезъ Так- 
лакхаръ. РЬки Кали и Карнали вытекаюте изъ центральнаго 
гималайскаго кряжа и пробиваются черезъ южный ГималайскШ 
кряжъ. Верхняя часть бассейна занята областью Жамла или 
Юмилла; ниже находится бывшая Страна двадцати-двухъ да-
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рей (Байси-ража). Гйки, сливаясь въ индустанскихъ равни- 
н а х ъ , образуютъ р. Гхагру (или Гогру).

Центральный Непалъ орошается ххЬчною системою семи Ган- 
даковъ (Саитъ Гандаки): рр. Нараяни Сети Гандакъ, Марсъ- 
янгхи, Bapia Гандакъ, Трисуль-Гандакъ и еще двумя мен4е 
значительными реками. Источники этихъ рйкъ находятся между 
Давалагирскимъ иикомъ (27,600 ф.)и Даябангомъ (23,762 ф.); 
слившись вь горахъ не далеко отъ Лорагхата, он4 текутъ да- 
л4е въ Гангъ подъ назвашемъ р. Гандакъ. Четыре изъ этихъ 
рйкъ, именно: Кали Гандакъ, Карнали Гандакъ, Bapia Ган
дакъ и Трисуль-Гандакъ, вытекаютъ изъ центральнаго кряжа, 
остальные изъ южнаго Гималайскаго. По ущельямъ р£къ 
известны три прохода черезъ центральный кряжъ въ Тибетъ: 
лроходъ Муктинатхъ по р£к£ Нараяни въ Мантанъ( Мустанъ?), 
проходъ Но-ла, по р4к£ Bapia-Гандакъ и проходъ Трисуль- 
Гандакъ. Страна, орошаемая этою ручною системою, въ пре
жнее время известна была подъ именемъ Страны двадцати
четырехъ царей (Чаубиси-Гажа).

Въ восточномъ Непал4 находится ручная система Коси, 
состоящая также изъ семи главныхъ ргЬкъ: Миламчи, B x o T ia  
Коси, Тамба Коси, Ликху, Дудъ-Коси, Арунъ и Тамбуръ или 
Таморъ. Источники этихъ р±къ находятся между Даябангомъ 
(23,762 ф.) и Камчаномъ (28,158 ф.); гора же Еверестъ на
ходится на л4вомъ берегу р. Арунъ. Г4ки этой системы, по 
орошеши страны Кираныевъ въ восточномъ Непал!*, и обла
стей Кхатанъ, Чаянпуръ, образуютъ въ горахъ одну рйку, 
текущую черезъ Герраи. Г!*ки B x o r ia  Коси и Арунъ берутъ 
начало въ центральномъ кряж£; р. Арунъ долгое время те- 
четъ по Тибету, а зат4мъ, прорвавшись черезъ южный Гима- 
лайскш кряжъ, сл£дуетъ на югъ, въ Гангъ. Въ восточномъ 
Непала находятся четыре прохода въ Тибетъ: первый проходъ 
ведетъ но р. B x o r ia  Коси, черезъ Ниламъ и Кути, второй по



—  233

р. Арунъ, черезъ Х ата, третш по долине р. Тамбуръ, мимо 
Валланчунъ, черезъ Типта-ла, четвертый до ущелью Янг-ма, 
горнаго притока р. Тамбуръ и чрезъ Кан-ла-чанъ.

Между рр. Гандакъ и Коси находится большая Непаль
ская долина, орошаемая р. Багмати.

Альшйскш бассейнъ Карнали простирается отъ пика Нан- 
дадеви до пика Дхавалагири, или между 79° 50' до 83°; аль- 
лйскШ бассейнъ Гандака— отъ пика Дхавалагири до пика 
Госаинъ-тханъ, или между 83° и 8(5°; альшйсий бассейнъ 
Коси—отъ пика Госаинъ-тханъ до Канчанъ, между 86° и 
88° 10'г Страна, орошаемая этими тремя речными системами 
(Карнали, Гандакъ, Коси), простирается на 800 миль и есть 
центральная и самая характерная часть Гималаевъ.

Ручные бассейны разделяются между собою вертикаль
ными хребтами, обыкновенно отделяющимися отъ высокихъ 
пиковъ. Такъ отъ пика Канъ-чанъ тянется кряжъ Сангилела, 
разделяюпцй воды Коси и Тишты; подобный же кряжъ Даяб- 
ханъ, направляющейся на югъ отъ пика Гасаинъ-тханъ, раз- 
деляетъ воды Коси и Гандака, кряжъ отъ пика Дхавалагири 
разделяетъ воды Гандака и Карнали, кряжъ отъ пика Нанда- 
деви разграничиваете воды Ганга и Карнали.

Наиболее удалены другъ отъ друга бассейны Коси и Ган
дака. Промежуточное пространство между ними орошается 
р. Багмати и особенно богато долинами. Кроме большой до
лины Непала, здесь же находятся долины Читлонга, Банепа 
и Панаути.

Климатъ здесь тропическш, и соответственно съ северо- 
восточными и юго-западными муссонами, погода отъ октября 
до марта холодная и ’сухая, отъ апреля до сентября жаръи 
сырость. Климатъ весною и осенью, отъ половины марта до 
половины мая, и отъ половины сентября до половины декабря 
особенно пр!ятенъ. Самая непр1ятная часть года продолжается
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съ половины декабря до половины февраля. Въ это время 
бываетъ тучно, дождливо и идетъ сн4гъ, и сырая погода при 
холоде очень нещпятна. Но вообще клиМатъ можетъ считаться 
здоровымъ. Вйтры умеренны, за исключешемъ марта, когда 
дуетъ Пхагва изъ с^веро-западныхъ равнинъ. Количество 
электричества, вообще умерено, и грозы бываютъ обыкновенно 
въ начале и въ конце дождливаго сезона. Эпидемш очень 
редки, и трудно назвать какую-либо чисто гималайскую болезнь.

Поверхность главнымъ образомъ характеризуется непре
рывною последовательностью кряжей съ узкими ущельями 
между ними. Долины* въ собственномъ смысле этого слова, 
редки. Отъ Гильгита до Брахмакунда есть только две боль- 
ш  долины: Кашмирская и Непальская. Также точно редки 
озера: несколько ихъ (три или четыре) находятся въКамаоне, 
да одно въ западномъ Непале (Покра). "

Въ этнографическомъ отношенш Непалъ представляетъ 
необыкновенное богатство разнородныхъ племенъ: въ север
ной части, какъ и на всемъ протяжеши южнаго кряжа Ги- 
малаевъ, по ту и по сю стороны, живутъ БхотШсшя племена, 
известныя подъ различными именами (Палусенъ, Ронгбо, 
Серпа,. Слена; К атх-бхот и т. д.) и родственным ̂  имъ Тха- 
кора, Даюа. Въ срединной полосе— Лимбу или Яктхумба, 
Якха, Кхомбо или Киранти, Мурми или Тамары, Нахи или 
Падхи, Невары, Сунвары; Чепаны, Кусунда; Ваю или Хаю, 
Гуруны, Магары, Кхасы. Въ южной полосе—Кичаки, Налла, 
Тхару, Денвары, Кумха, Бхраму, Дахи или Дари, Кусвары, 
Тхами, Б о т .  •

Каждый изъ этихъ народцевъ имеетъ свое определенное 
место нахождешя или место рождешя (жанма-бхг/ми); только 
Кхасы, Гуруны и Магары въ настоящее время разсеяны по 
всему Непалу; но первоначально, и они заселяли определен- 
ныя и более огранйченныя пространства: они жили на.западъ
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отъ большой Непальской долины; въ самой же долине и по 
соседству живутъ Нурми и Неварцы; области на востокъ отъ 
долины до Сиккима заселены народцами Киранти и Лимбу. 
На западъ.отъ большой долины и къ северу отъ Гуруновъ 
и Магаровъ находятся Сунвары въ соседстве съ Бхотшцами.

.Географическое расиред^леше этихъ народовъ въ общихъ 
чертахъ можетъ быть представлено такимъ образомъ: въ бас
сейне Карнали живутъ БхотШцы, въ бассейне Гандака—Сун
вары, Гуруны, Магары, въ бассейне Коси—Киранти и Лимбу. 
Между бассейнами рр. Гандакъ и Коси живутъ Неварцы и 
Мурми.

V  Гористый характеръ местности, затрудняя еообщеше между 
этими племенами, ^способствовалъ развитш д1алектовъ. Рос- 
кошныя пастьбища, действуя дурно на стада, заставили эти 
народы заниматься преимущественно земледЗшемъ; жарь и 
влажность ослабили ихъ мускулы и затемнили цвЬтъ ихъ 
лица. Эти народы сйютъ злаки и питаются ими же главнымъ 
образомъ. Народы по ею сторону Гималаевъ, въ сравнены съ 
Тибетцами, меньше ростомъ, не такъ мускулисты, и цв^тъ 
ихъ кожи гораздо темнее. Ходжсонъ описываетъ физичесшй 
типъГималайцевъ. такимъ образомъ: Голова и лицо очень ши
роки; обыкновенно наибольшая ширина замечается между 
скулами. Лобъ широкъ, но часто къ верху съуживается; под- 
бородокъ небольшой; ротъ великъ и выдается; глаза широко 
отставлены другъ отъ друга; носъ длинный и. высокШ, * но 
сдавленный у переносицы и съ широкими ноздрями. На го
лове- волосы прямые и въ обйлш; на лице и на тЬл4 волосъ 
мало. Ростъ не великъ, но сложеше крепкое и мускулистое. 
Ихъ нравственный характеръ таковъ: они флегматики, мыс- 
лятъ и чувствуютъ медленно; добродушны, веселы и сообщи
тельны; къ продолжительному труду неспособны. Пол1андр1я 
еще существуетъ между ними, но обычай этотъ начинаетъ
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вымирать. Женское ц&ломудр1'е до брака ценится низко; пьян
ство и неопрятность развиты въ горахъ более, нежели въ 
индшскихъ равнинахъ. Преступлешя редки, горцы любятъ 
правду, и характеръ ихъ вообще пр1ятенъ. Они индифереятны 
въ д'Ьлахъ религш. Родовой быть сильно развитъ у нихъ; 
кастъ, въ етрогомъ смысла слова, они не знаютъ. Народы эти 
большею частью кочевые земледельцы; некоторые изъ нихъ, 
напримеръ, Неварцы, давно стали оседлыми, друше,Гуруны — 
главнымъ образомъ до сихъ поръ занимаются пастушествомъ.

Народы Чепанъ и Кусунда. живушде на западе отъ боль
шой Непальской долины, стоятъ на самой низшей степени 
развитая. Но физическому типу они отличаются также отъ 
другихъ народовъ: имеютъ болыше животы и очень тоншя 
ноги. Цвета ихъ кожи очень теменъ. Въ Непале, по увере- 
юю Ходжсона, ихъ считаютъ автохтонами.

Тамъ, где съ марта до ноября свирепствуета малар1я, 
откуда бегутъ все друпе народы, тамъ селятся народы: Ден- 
вары, Дари, Бхраму, Кумха и Манжхи, Ботаа. Они живутъ 
или деревнями или въ отдельныхъ хижинахъ, выстроенныхъ 
изъ нетесаннаго камня. Народы эти суть земледельцы, гор
шечники, рыбаки и паромщики. Некоторые изъ народовъ 
Непала очень малочисленны; такъ, напримеръ, отъ народа 
Ваю или Хаю, по словамъ Ходжсона, осталось не более какъ 
несколько тысячъ, но у того же народа сохранилось преда- 
ше о томъ, что некогда онъ былъ силенъ и многочисленъ.

Ни одинъ изъ этихъ народцевъ, населяющихъ Непалъ, за 
исключешемъ оседлыхъ въ большой долине Неварцевъ и Гор- 
кинцевъ, не имеетъ своей исторш; весьма вероятно, что со 
временемъ у некоторыхъ изъ нихъ отыщутся кашя-нибудь 
устныя предашя о прошломъ; въ настоящее время известны 
только генеалогия царей, владевшихъ въ большой Непальской 
долине. Генеалоии эти первоначально были составлены не-
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варскими авторами на неварфеомъ языке; затймъ во время 
политическая преобладашя Горкинцевъ, оне были переведены 
на горкинсюй языкъ. На этомъ языке и известны намъ въ 
настоящее время генеалогш непальскихъ царей. Ихъ, какъ 
кажется, существуете нисколько редакций; въ бытность мою 
въ Катманду мне удалось тамъ достать два списка: одинъ,— 
написанный буддистомъ, другой индусомъ; первый списокъ 
гораздо полнее втораго. Но въ Катманду меня уверяли, что 
въ Лалитапатане еуществуютъ оригиналы этихъ исторй на 
неварскомъ языке.

О судьбахъ страны и народа узнается очень мало изъ 
Вансавали или царскихъ генеалопй; Непалъ, наравне съ Каш- 
миромъ и Бенаресомъ, считается индусами и буддистами стра
ною святою, и частью вслед CTBie того, частью также и по
тому, что истор1я писалась лицами духовными, въ этихъ ге- 
неалопяхъ, кроме длинная списка царскихъ именъ, главнымъ 
образомъ сообщается масса легендъ и сведешй о сооруженш 
царями храмовъ и идоловъ. Некоторым изъ легендъ любо
пытны однакоже потому, что страннымъ образомъ напомина- 
ютъ библейсшя сказашя, хотя и въ искаженномъ виде. О 
времени ихъ нерваго появлешя ничего не известно, а потому 
весьма трудно объяснить ихъ происхождеше, хотя и несом
ненно, что хришанская пропаганда проникала въ Непалъ. 
Въ одной изъ легендъ сообщается следующее о происхожде- 
ши р. Багмати: Въ глубокой древности въ Непалъ пришелъ 
буддха Кракучханда; онъ поселился въ горахъ, окружающихъ 
долину, и сталъ поучать и проповедывать народу; мноие изъ 
народа пожелали сделаться монахами и просили посвятить 
ихъ. Для совершетя обряда необходима была вода... „Видя, 
что на той горе нетъ воды, онъ, славя имена Буддхы само- 
сущаго, лучезарнаго, а также богини Гухьесвари, произнесъ 
таковьтя слова: „Да изойдетъ вода изъ этой горы!“ И просвер-
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лилъ ту гору большимъ дальцемтЛ Богиня Гангадеви, пр1явъ 
видимый образъ, съ раковиною въ рукЬ явилась изъ того 
Отверстая. Выйдя оттуда, она сделала прйношешя ' буддх! Ц 
потекла она, превратившись въ воду, прославленную подъ 
именемъ Багмати“.

Нельзя не видеть въ этой легенд^ отдаленнаго сходства 
съ библейскимъ сказашемъ объ одномъ изъ подвиговъ Моисея. 
Въ другой легенд^ какъ будто сохранилось смутное воепоми- 
наше о чуд'Ь 1исуса Навина; легенда имфетъ местную, буддШ- 
скую окраску; известно, что буддйш е монахи могутъ 4сть 
только до полудни, и вотъ 'что разсказывается объ одномъ 
святомъ, по имени. Вирупакша: „Посл’Ь этого увид'Ьлъ онъ, 
что • настало время, когда солнце склоняется къ западу.. Для 
того, чтобъ им^ть’ возможность поесть й попить, онъ обра
тился къ солнцу со словами: „Я*не .могъ есть и пить,-ибо 
созёрцалъ Господа и сверпгалъ ему служеше.’ Св-Ьти и не за
ходи! а Остановить одною рукою солнце и продолжая созер- 
цаше, онъ умеръ около Пасудати й сделался чудотворцемъ.

. Неварцы по физическому, типу и.по характеру языка.дол
жны быть причислены ^ .вел и к о й  тибетской paeb.v Яснаго 
воспоминашя о своемъ <у£верномъ происхождении у нихъ не 
сохранилось: но они разсказываютъ нисколько легендь, въ 
которыхъ можно отыскать безеознательную, смутную память 
о древних^^сщязяхъ. и отношешяхъ къ скверн ымъ народамъ, 
до ту сторону Гималаевъ.

На западъ отъ Катманду, въ разстояши около полугоры 
мили, возвышается на 250. ф. надъ уровнемъ долины священ
ный холмъ Самбхунатхъ или Сваямбхунатхъ. Около четырехъ’ 
сотъ ступень ведуть на вершину холма, застроенную болшою 
ступой и мяожествомъ храмовъ, часовень. ЗдЬсь показываютъ 
важру—скипетръ Индры, и въ одномъ храмй неугасимый 
св&гъ лампады.
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Холмъ этотъ есть главное м$сто культа самосущаго, пер- 
ваго буддхы (ади-буддха), называемаго также лучезарнымъ, ибо 
здйсь посл'Ь тогокакъ долина изъ озера стала сушью и оби
таемою для людей, на этомъ холм*£ проявился ади-буддха въ 
образ^ луча: исъ  т^хъ поръ св^тъ не угасалъ на холм4.

Ади-буддха, по представленш теперешнихъ непальскихъ 
буддистовъ, есть богъ творецъ. Его описываютъ такъ: Въ на- 
чал£, въ великой пустот^, когда еще не возникали пятьэле- 
ментовъ, возникъ лучезарный Ади-буддха не запятненный. 
Возсталъ тотъ, въ комъ три качества, велиюй образъ и об- 
разъ всеобшдй, тотъ, кто самосущъ, велиюй буддха, первый 
вождь, великш. владыка. Онъ —причина возникновешя Mipa и | 
причина м1рской благости; и самъ владыка Mipa погрузился | 
въ созерцаше • м]‘ръ-творящее (Гуна каранда-ejyxa). Погру
зившись въ созерцаше, именуемое „возникновешемъ Mipaa 

(:тамже), Ади-буддха сотворилъ М1ръ. Отъ его очей возникли 
луна и солнце* Махесваръ ото лба, отъ плечъ Брахма четве- 
роликгй, отъ рукъ Нараяна, отъ зубовъ Сарасвати (богиня 
красн ор^я), Bajy (в£теръ) отъ рта, отъ ногъ земля, отъ жи
вота . Варуна (океанъ), огонь отъ пупа, отъ л'Ьвой кол’Ьни 
Лакшмй (богиня счастья), отъ правой Срида (тоже). Всъ эти 
боги и друпе подчинены Ади-буддхгЬ; отъ него каждый изъ 
нихъ получилъ спещальное назначеше и область непосред- 
ственнаго вйдйшя. . -

У чете о первомъ буддх4, о буддхй творцй Mipa, по ело- \ 
вамъ непальскихъ буддистовъ, было принесено въ долийу изъ 
страны Махачина, находящейся къ северу отъ Непала, свя- 
тымъ Манжусри, жившимъ на гор£ Панчасирша или пяти
главой. Самый фактъ они относятъ въ пepioдъ глубокой древ
ности и не опредйляютъ, когда именно и откуда явилось въ 
Нелал'Ь это учете. У чете о буддх.'Ь творцЬ существовало 
зд'Ьсь, по всей вероятности, уже до VII в. (до Р. X.), ибо
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въ китайской исторш Тханской династш сохранилось такое 
H3Bf>CTie о непальской религш: „молятся духу небаа (см. 1о- 
киноа, Собрате свйдЬшй о народахъ, обитавлшхъ въ сред
ней A3in. ч. ИГ, 207). Духъ же неба, о которомъ говорится 
вд-Ьсь, есть несомненно то же, что лучезарный самосупцй пер
вый Буддха. Трудно определять, какую именно страну пони
мали буддисты подъ именемъ Махачина. Не следуетъ непре
менно отожествлять ее съ Китаемъ; мы знаемъ объ этой 
стране, что она лежала къ северу Индш, за Гималаями, где 
но не опроверженнымъ свидетельствамъ китайскихъ путеще- 
ственниковъ, было много странъ, въ которыхъ уже въ V в. 
(по Г. X.). и по всей вероятности, ранее господствовалъ буд- 
дизмъ и распространена была индайская культура; и изъ лю
бой изъ этихъ странъ могло явиться въ Гималае преобразо
ванное будддйское учете; китайцы, упоминая о распростра- 
ненш буддизма въ странахъ вне индшскихъ, въ средней Азйг 
и въ восточномъ Туркестане, сообщаютъ въ то же время, что 
во многихъ странахъ, рядомъ съ буддизмомъ, существовала 
релиия духа неба; ее-то въ Непалъ и принесъ съ севера, изъ- 
за горъ какой-то- благочестивый странникъ, названный име
немъ Манжусри, именемъ бодхисатвы, которому молились и 
молятся въ Китае, въ Тибете и даже на острове Яве.

Если въ этой легенде намъ сохранилась смутная память 
о до историческихъ связяхъ Непала, съ странами по ту e x t  
рону Гималаевъ, за то въ другой легенде мы имеемъ полу
сознательный намекъ на племенное родство неварцевъ съ ти
бетцами. Вансавали, разсказывая о другой будайской святы
не Бодх-натхе, сообщаетъ: „По мнГшю бхотШцевъ, бхотгй- 
CKie ламы по смерти переродились непальскими царями; эти 
цари выстроили будайсюй храмъ, а потому Бхотайцы много 
почитаютъ этотъ храмъа.

Водх-натхъ находится въ трехъ съ половиною миляхъ оть
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Катманду: въ настоящее время это небольшая деревенька 
выстроенная кругомъ ступы. Самая ступа окружена оградою, 
входъ въ которую европейцамъ не дозволенъ.

Другихъ бо-тЬе ясныхъ и зв е т й  объ эмиграцш племенъ съ 
севера въ Непалъ Вансавали не еообщаетъ. На первыхъ же 
страницахъ HCTopin Непала (т. е. большой Непальской до
лины) говорится объ арШскихъ колошяхъ и арйскихъ царяхъ 
изъ страны Гаура (т. е. Бенгалш) и Пенжаба. Последше, т. е. 
дари изъ Пенжаба. принесли съ собою и распространили въ 
долин4, культы бога Сивы и брахманическое уважеше къ ко
рове. О нихъ сообщается, что они уважали коровъ и моли
лись богу Пасупати, проявившемуся вт, образе огня на томъ 
самомъ месте. где до сихъ поръ стоить храмъ Пасупати. 
Храмъ этотъ находится на северо-востоке отъ Катманду, въ 
разстоянш трехъ миль: онъ со всеми своими окружными по
стройками расположенъ на западномъ берегу реки Багмати. 
Е^опейдамъ позволено любоваться на него издали, съ проти
воположная берега. Сюда, на берегъ реки, приносятъ уми- 
рающихъ, здесь же сжигаютъ мертвыя тела, и иногда сжи
гаются вЪруютдя и благочестивым вдовы. Тысячи богомоль- 
цевъ изъ равнины Индш сходятся сюда въ феврале для со- 
вершешя омовешй въ священныхъ волнахъ Багмати.

После сейчасъ упомянутыхъ царей, въ начала Калщуги 
(т. е. за 3102 до Г. X.) Непальскою долиною владели Ки- 
раты; хроника приводить последовательно двадцать девять 
Киратскихъ царей. Потомки этого народа подъ именами Ки- 
рата, Киранти, Кхвомбо, Кхомбо и Кирова до сихъ поръ жи
ву тъ на востокъ отъ большой долины. Они дробятся на мно
жество родовъ и им4ютъ несколько различныхь наречШ; те
перь ихъ не более четверти миллюна, но въ древности ихъ 
было гораздо больше. Своихь царей они называли ханами или 
хосаками, а старшинъ — пасунами. Въ настоящее время они

16
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подчинены Горкинцамъ и не имйютъ собственныхъ царей, но 
до сихъ поръ старшина пользуется болыпимъ авторитетомъ 
у своего народа: онъ собираетъ подати и разбираетъ споры. 
Кираты народъ земледйльческШ: между ними много свобод- 
ныхъ землевладйльцевъ, платящихъ определенный поземель- 
ныя горкинскому правительству. Они не пашутъ плугомъ; не 
имйютъ своихъ собственныхъ ремесленниковъ и не охотно 
идутъ въ военную службу. Ихъ жены ирядутъ. и ткутъ бу
мажный ткани для домашняго обихода. Они производятъ для 
себя нисколько опьяняющихъ наиитковъ и любятъ напи- ‘ 
ваться. ’

Релипозныя представлешя Киратовъ неясны, слово манъ 
выражаетъ у нихъ понятае божества, —  кхиммо или кхьим- 
манъ обозначаете пената. Наслйдственнаго духовенства не 
имйютъ; всякй по вдохновешю можетъ свершать служешя 
домашнему пенату или несложный брачные и погребальные 
обряды; такого священнодййсдвующаго они называютъ Накч- 
хонъ. Разъ въ годъ Накчхонъ свершаетъ жертвоприношете 
предкамъ и всймъ умершимъ. Въ году они им4ютъ два празд
ника: одинъ — посвященный домашнему пенату, другой— ду- 
шамъ умершихъ. Имйютъ своихъ колдуновъ и врачей.

Женъ Кираты покупаютъ, часто платя не деньгами, а ору
диями необходимыми для домашняго обихода. Несостоятельные * 
заработываютъ за жену у ея отца. Разводъ очень легко полу- % 
чается по желанш той или другой стороны; но если развода 
ищетъ жена, ея родные должны отдать все, что за нее за
плачено; дйти остаются съ отцомъ во всякомъ случай.

Мертвыхъ хоронятъ на вершинахъ горъ, и надъ могилами 
воздвигаютъ памятники, складывая камни въ кучу. Хоронятъ 
въ. день смерти. Оставшееся послй покойника достояше де
лится поровну между сыновьями; дочери, замужшя, и не замуж- 
шя не получаютъ никакой доли. : Многоженство допускается
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обычаемъ и хотя не часто, но встречается между Киратами*. 
по;пандр1я же совершенно неизвестна у нихъ.

СосгЬди считаютъ Киратовъ гордыми и скорыми на ссору 
и драку, особенно въ нетрезвомъ виде.

Таковы, следуя Ходжсону, Кираты въ настоящее время. 
Они-то, по сказашю непальской Вансавали, владели Непаломъ 
въ продолженш тысячи восьми сотъ десяти л$тъ. За ними 
называются две династш: сперва царствовала династия Лун
ная (Сомаванса), затемъ Солнечная (Сур)аванса); цари той 
и другой династш были западнаго происхождешя; о нихъ со
общается, что въ ихъ время въ Непале поселились четыре ин- 
дШсшя касты. И хотя въ то отдаленное время буддизмъ еще 
не появлялся, но цари эти молились Пасупати, обстраивали 
его храмъ, въ то же время строили будайсые монастыри и 
издавали уложешя для монаховъ. Несомненно, что въ этомъ 
месте исторш, также во многихъ другихъ, мы имеетъ пере
несете въ отдаленную древность фактовъ позднейшихъ вре- 
менъ. О последнемъ царе Лунной динаспи Бхаскараварме 
разсказывается, что онъ въ своихъ походахъ доходилъ до Ра- 
месваравъ южной Индш и съ великою добычею вернулся, домой 
въ Непалъ. .

Цари обеихъ династШ носили санскритсюя имена, и гос
подство второй Солнечной династш продолжалось (следуя 
Вансавали) до начала II в. по Р. X. Следующая династс'я 
называется ̂ динасйей Вайсьевъ. При царяхъ этой династш 
были выстроены города Лалйтапуръ и Кантипуръ или Катман
ду. О первомъ царе этой последней династш упоминаетъ Сю- 
анъ-цзанъ: „Въ эти последшя времена", говоритъ китайсюй 
дутешественникъ, (то-есть, не задолго до YII ст. по Р. X.?),— 
„здесь былъ царь по имени Ансуварма. Онъ отличался боль
шими познашями и остроум1емъ. Онъ самъ сочинялъ грам- 
матичесюе трактаты; уважалъ науку и почиталъ добродетель*

16*  *
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Слава его была распространена во веЬхъ странахъ“. При од- 
номъ изъ его преемниковъ, при цар£ Вирадевй, въ конц£ Т  
в. по Р. X. бьтлъ выстроенъ городъ Лалитапуръ, при другомъ 
при царЗ* ГунакамадевгЬ, въ начала YIII в. по Р. X., —  го
родъ Кантипуръ или Катманду. Въ томъ же столЗти не
пальскою долиною овладели пришельцы изъ Нувакотской гор
ной страны. Вансавали называетъ пять царей этой динаетш; 
владели они страною въ продолженш пятидесяти лйтъ. В&- 
мадева, потомокъ Ансувармы, прогналъ посл-Ьдняго царя этой 
динаетш и воцарился самъ въ большой долиц-Ь. При внукй 
его Садасива-дев'Ь былъ выстроенъ Кирти-пуръ, Тотъ же царь 
сталъ бить монету. Вансавали говоритъ о немъ: Онъ сдйлалъ 
то, чего прежде не бывало въ Непал'Ь: смЗшавъ мйдь съ же- 
л’Ьзомъ и выбивъ изображеше льва, пустилъ въ обращеше мо
нету сукхи. ПослЗщшй царь этой динаетш Ананда Малла вы- 
строилъ городъ Бхактапуръ или Бхатгаонъ на томъ м4ст4, 
гд'Ь была незначительная деревушка.

При этомъ цар'Ь произошла новая перемЗша динаетш: въ 
889 г. по Р. X. Непаломъ овладеть Нащадева, прилглецъ 
изъ Карнатаки. По словамъ Вансавали, онъ пришелъ въ Не- 
палъ съ болыпимъ войскомъ; между его солдатами были Не- 
вары изъ деканской страны Ш^'аваръ; то была особая каста 
ачарьевъ (то-есть, учителей), происпгедшая отъ бр&хмановъ и 
кшатр1янокъ. Весьма вероятно, что эти Невары, пришедшие 
въ Непалъ въ IX столЪтш съ юга, суть остатки т4хъ Не- 
пальцевъ, которыхъ водилъ съ собою на югъ до Рамесвара 
царь Бхаскара Варма. Нан)адева, овладЬвъ Непаломъ, изгналъ 
царей последней динаетш въ Тирхутъ. Вансавали называетъ 
пять царей этой динаетш; при пятомъ цар-Ь, по имени Ра- 
масинха, Непалъ подвергся новому нападешю: изъ города 
Палпы и Ватола пришелъ царь Мукунда Сена съ полчищами 
Кхасовъ и Магаровъ. Нападете было страшное, но кратко
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временное. Между войскомъ показались болезни, солдаты уми
рали, и одинъ только царь пробрался въ свою страну, пере
одетый факиромъ. После этого погрома Непальская долина 
долгое время не оправлялась: ею овладелъ Вайди изъ Нува- 
кота; по словамъ хроники, въ каждомъ городскомъ квартале 
было но два царя. И такой порядокъ делъ подъ владычест- 
вомъ Вайдевъ продолжался двести двадцать-пять летъ. Въ 
XIY ст. Непаломъ овладелъ Хари Синха Дева, происходивши 
изъ царскаго рода Рамачандры и бежавший изъ Ауда - отъ 
мусульманъ. Въ его царствоваше Неналъ подвергся нападе- 
нио Бхотшцевъ. Династ1я эта владела Непаломъ недолго. 
Вансавали называетъ только четырехъ царей этой династш. 
Ее сменила динаш я Малловъ; въ Непале воцарились потомки 
царей, прогнанныхъ На^адевою въ Тирхутъ. Динаспя Мал
ловъ господствовала надъ Непаломъ до завоевашя страны 
Горкинцами. При осьмомъ царе Якша Малле царство боль
шой Непальской долины разделилось на три независимый 
царства: въ Лалитапуре, Катманду, Бхактапуре царствовали 
независимые другъ отъ друга цари. Такое положете дЬлъ въ 
Непальской долине застали Горкинцы.

Ныне царствующая въ Непале Горкинская династая про
изводив себя отъ владетелей Читаургарха въ Ражапутане. 
Одинъ изъ этихъ царей, по имени Бхупалъ Рана-жи, въ цар
ствоваше Акбара (1494 г. ), бежалъ отъ преследовала мусуль
манъ въ горы и поселился въ Кхилуме (въ области Бхир- 
котъ). Здесь онъ занимался земледел1емъ и возделалъ* об
ширное пространство. У него родились два сына: Кханча и 
Мича. Старший Кханча отправился въДхоръ, покормъ Ман- 
гратъ и вообще владелъ Гархономъ, Сатхуномъ, Бхиркотомъ 
и Дхоромъ. Младший же, Мича, владелъ Нувакотомъ. Вла- 
ден1я нувакотской отрасли этой фамилш мало по малу рас
ширялись; они овладели областями Каски, Ламжунъ и въ
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XVI в. (1559 г.)— областью Горкха, Дpaбja-Caxъ завоевалъ 
Горкху при помощи Магаровъ и вс'Ьхъ т4хъ, накомъ былъ жерт
венный снурокъ, то-есть, людей, испов'Ьдывавшйхъ брахма- 
низмъ; до него здесь владели Кхасы. Въ слЬдующемъ сто- 
л&гш Притхиви Нараянъ-Сахъ овладели Непальскою доли
ной; его преемники распространили свое владычество на во- 
стокъ и на западъ отъ большой долины. До 1815 г. или до 
войны съ Англичанами, они владели не только Непаломъ 
въ теперепгнихъ его границахъ, но и Камаономъ и Гарва- 
ломъ.

Въ начале XVIII столетш цари Бхатгаона, Лалитапатаны 
и Кантипура враждовали между собою; ихъ разладомъ вос
пользовались Горкинцы: Нарбхупалъ Сахъ, царивши й въ Горкхе, 
перешелъ черезъ Трисулъ-Гангъ, но въ Нувакоте онъ былъ 
остановленъ правившими тамъ независимыми царями Вайсьями. 
Горкинцы, потерпФвъ поражещя, должны были удалиться; но 
отступая, Нарбхупалъ приказалъ сжечь мостъ на р4к£ Три- 
сулъ-Ганг'Ь.

Хотя горкинцы были прогнаны у самаго входа въ большую 
долину; но въ народа, по словами Вансавали, было убежде
ние, что скоро они овладйютъ долиной. Одному землевладельцу 
было пророческое видеше: Однажды онъ отправился на свое 
поле, и поработавъ тамъ легъ спать; въ то время, когда онъ 
собирался заснуть, ему представилось, что на поле возаялъ 
светильникъ. Пришелъ какой-то неизвестный челов^къ и по- 
стлалъ возле светильника коверъ. Затемъ пришелъ второй 
неизвестный и селъ на коверъ.

„Ступай, позови!“ говорить первый неизвестный второму.
Все это слышали засыпавший землевладелецъ. Скрылся 

одинъ изъ сидевшихъ, но, вскоре вернувшись, сказали:
„Сегодня не прйдетъ, а сказали, что завтра!“
На другую ночь хозяинъ явился снова на свое поле. Опять
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тамъ fce появились коверъ и светил ьникъ; пришли двое и 
с$ли на коверъ.

„Позови! “ отдалъ приказан] е одинъ изъ сид'Ьвшихъ дру
гому.

Пришелъ богъ Маччхендранахтъ и еЬлъ на коверц. За- 
тЬмъ пришелъ богъ Бхайрава.

„Дай мне поесть!u просилъ Бхайрава.
„Отсюда на западъ въ горномъ царстве есть городъ Горкха, 

где живетъ Горкханатхъ. Ступай туда и царствуй!u отв’Ьтилъ 
ему Маччхендрапатхъ.

„Пойду, коль отдашь мне Непальское царство!ц говорилъ 
Бхайрава. . -

„И Непальское царство отдамъ!и отв'Ьчалъ Маччхендра- 
натхъ. .

Поговоривъ такъ, боги скрылись. Послушавъ ихъ речи, 
хозяинъ поля узналъ, что Непальское царство будетъ при
надлежать Горкинцамъ.

ВидЬше это было известно народу большой долины. Между 
т4мъ Горкинцы продолжали усиливаться и вести, о ихъ силе 
доходили до царей большой долины черезъ факировъ.

У царя Нарбхупала, сд^лавшаго неудачную попытку овла
деть большою долиною, были две жены: младшая видела 
разъ во сне, что она проглотила солнце. Проснулась царица 
и разсказала о своемъ сне царю. Царь, выслушавъ еопъ, уда- 
рилъ царицу. Огорченная царица не заснула во всю ночь; 
когда разсвело, царь разъяснилъ царице причину своего по
ступка;

„О, царица, ты видела прекрасный сонъ; будетъ преуспе- 
яше нашего царства. Я ударилъ тебя для того, чтобы ты 
опять не заснула! “

Отъ этой царицы родился Притхйви-HapajaHa, завоевав
ш и  Непальскую долину. До вступлешя на престолъ, онъ
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жилъ долгое время гостемъ въ БхактапурЗ* и на самомъ м'Ьст'Ь 
развЗдалъ положеше д£лъ.

Притхиви-HapajaHa не съ разу овладйлъ большою Не
пальскою долиною: сначала онъ напалъ на Нувакотъ и былъ 
прогнанъ оттуда, затЗзмъ онъ доходилъ до Киртипура уже въ 
самой долин^, но потерпЗшъ неудачу тутъ, долженъ былъ уда
литься. И такимъ образомъ въ продолжеши осьмнадцати л4тъ 
Горкинцы тревожили жителей большой долины; много кро- 
вавыхъ битвъ было дано съ той и другой стороны. Наконецъ 
Притхиви-HapajaHy удалось овладеть Бхатгаономъ; онъ взялъ 
городъ при помощи измены: незаконнорожденные сыновья 
Ранжитъ Малла передались на его сторону и впустили его 
войско въ городъ; изменою же онъ овладЬлъ передъ тЗшъ 
двумя главными городами—Лалитанатаномъ и Кантипуромъ. 
Со взяйемъ Бхатгаона завоеваше большой долины заверши
лось: динасПя Малловъ перестала владеть Непаломъ; случи
лось это въ начала 1709.

Бхатгаонскш царь былъ отпущенъ иобЗщителемъ въ Бе- 
наресъ; но царя Лалитапатана онъ считалъ онаснымъ и со- 
держалъ его въ темницЬ до самой смерти. Бывппй царь Кат
манду пользовался свободой и умеръ у храма Пасупати. Ван- 
еавали передаетъ весьма характерное объяснеше, происходив
шее между Горкинскимъ завоевателемъ и царемъ.

По взятш города Бхатгаона, Притхиви-HapajaHa спросилъ 
царя о его дальн'Ьйжихъ намЗфешяхъ. Царь просилъ отпу
стить его къ храму Пасупати, и это желаше падшаго царя 
было исполнено завоевателемъ.

Отлустивъ царя, Притхиви-Hapajана послалъ спросить его 
опять, не желаетъ ли онъ еще чего, какого-либо имущество 
для раздачи милостыни. Царь попросилъ зонтика и пару баш- 
маковъ. Это умеренное желаше встревожило завоевателя: 
услышавъ его, онъ долго молчалъ, къ великому удивленно
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свЦй свиты. Наконецъ онъ объяснилъ своимъ приближен
ным^ что зонтикъ обозначаетъ царскую корону, а баш м аки- 
землю, что царь, прося то и другое, выражаетъ желаше ро
диться сыномъ Притхиви-HapajaHbi и снова царствовать!

Но такъ какъ обещанное должно было исполниться, то 
Иритхиви-HapajaHa даровалъ царю то, что онъ требовалъ, и 
при этомъ сказалъ: „Дарую тебе то, чего ты желаешь, но 
пользоваться этимъ ты будешь не при моей жизни, а  при 
моемъ внуке". '

Царь, впрочемъ, скоро после того умеръ.
Въ то время, какъ Притхиви-HapajaHa завоевывалъ Не

пальскую долину, сюда пробрался одинъ итал1анстй 1езуитъ, 
по имени Дж1узеппе. Его правдивое описаше состояшя, въ 
которомъ онъ нашелъ страну, какъ нельзя лучше дополняетъ 
сухое перечислеше фактовъ туземныхъ хроникъ. Онъ нашелъ 
раздоръ и разладъ между царями великой долины и между , 
ихъ знатными, а потому полное безсшпе, не смотря на храб
рость народа, противостоять наплыву жестокаго врага, кото
рый обложилъ всю долину, заперъ все проходы и в&шалъ 
всякаго, кто приносилъ въ долину какую-либо пишу. „Когда 
я  пришелъ сюда“, говоритъ Дж1*узеппе, —„страшное зрелище 
представилось мне, столько труповъ висело на деревахъ по 
дороге*. Измена въ среде знатныхъ и приближенныхъ къца- 
рямъ помогала Горкинцамъ овладевать однимъ городомъ за 
другимъ.

Овлад^въ большою долиною, Притхиви-HapajaHa распро- 
странилъ свое владычество на вдстокъ до Бижаяпура, на за- 
падъ — до Сапта-Гандаки, на югъ — до Макванпура и Тер- 
раевъ, на с^веръ—до Кирона и Кути.

Его внукъ Ранъ Бахадуръ Сахъ овлад'Ьлъ на западе 
Страною двадцати-четырехъ царей (Чаубиси-Ража), а на цо- 
стокъ—всею страною Кираниевъ; на юге его владения про-
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стирались до Ганга- Онъ же воевалъ съ Тибетомъ и Китай
цами, И хотя война эта, по туземнымъ сказашямъ, была 
удачна, но съ другой стороны известно, что Непалъ до сихъ 
норъ признаетъ себя вассаломъ Китайскаго императора. При 
томъ же царе Непальцы овладели Камаономъ, Гарваломъ и 
частью Кангрьг. Но при его сыне Гирванъ Жуддха Викрам- 
C axi возгоралась война съ Англичанами, всл£дств1е которой 
Горкинцы потеряли свои носд'Ьдшя,' сейчасъ упомянутым за- 
воевашя. ’

После этой войны Непальцы жили вообще въ ладу съ 
Англичанами, хотя и: умели сохранить полную независи
мость; во время индШскаго возсташя: Непальцы даже помо
гали Англичанамъ. На сколько эти мирныя отношешя. изме
нятся теперь, по смерти Ж анга Бахадура, локажетъ будущее.

Непалъ есть одна изъ немногихъ странъ въ Индш, где 
сохранился буддизмъ, среди населешя смещаннаго, полуарШ- 
скаго, не смотря на наплывъ брахманическихъ и ражпут- 
скихъ колошй; колоши ражпутовъ и брахманов ь известны не 
только въ большой долине, но и къ западу отсюда въ быв- 
шихъ владешяхъ двадцати-четырехъ царей (Чоубиси Ража) 
и двадцати-двухъ (Байси Ража). Здесь кое-где, особенно въ 
странахъ ближайшихъ къ тибетской границе, буддизмъ до 
сихъ поръ сохранился, хотя ближайшихъ подробностей о томъ, 
какой онъ тамъ принялъ характеръ, мы не имеемъ. Наплывъ 
разнообразныхъ колошй, смена различныхъ династай, изъ ко- 
торыхъ каждая приходила со своими богами и съ своими 
служителями, должны были повл1ять на религюзное сознаше 
Непальскаго народа. Буддизмъ удержался здесь потому, что 
население индиферентно, не фанатично по природе своей и 
въ то же время на столько суеверно, что всегда, по всякому 
поводу готово молиться и чтить всякаго бога. Образчикомъ 
народнаго суевер1я можетъ служить следующей фактъ, зане-



сеяный въ местную хронику: Вь началЬ XVII в. въ Непалъ 
случайно быль занесенъ изъ равнинъ маисъ. „Никто не ви- 
далъ его прежде, и такъ какъ то была вещь, прежде не ви
данная, то показавъ маисъ умнымъ людямъ, народъ спраши- 
валъ ихъ: „Это что за вещь?* „Эта вещь производить го- 
лодъ!к решили мудрые люди и приказали отослать туда, от
куда онъ быль принесешь. Для предовращешя зла свершали 
служешя разнымъ богамъ, приносили жертвы и кормили брах- 
мановъ!

Даже въ Индш не всюду такой фактъ можетъ повториться 
нынЬ, а въ НеиалЬ онъ возможенъ по tie время. •

Богатство и разнообраз1е непальскаго пантеона порази-^ 
тельно, даже въ сравненш съ бенаресскимъ или другого ка
кого-либо города, гдЬ понынЬ гнЬздится индуизмъ. Буддизмъ, 
удержавшись здЬсь, принялъ оригинальный характеръ. О Не- 
пальцахъ нашего времени можно съ большею справедли
востью повторить слова Сюанъ-цзана: „Они не имЬютъ ли- 
тературныхъ познанЩ; но ловки и способны къ искусствамъ... 
Между ними есть еретики и истинно вЬруюппе. Монастыри 
и храмы боговъ стоять рядомъ*.

То и другое до сихъ поръ существуетъ въ Непала ря- 
домъ; но въ монастыряхъ живутъ женатые монахи, и въ брах- 
маническихъ храмахъ стоять буддхы и бодхисатвы, и на обо
роти, въ буддшскихъ храмахъ стоять брахманичесше боги* 
Будайское духовенство здЬсь отлично отъ дейлонскаго: они 
посвящаются иначе, читаютъ (очень рЬдко) иныя книги, мо
лятся не тому, чему поклоняются на югЬ. Ихъ храмы вы
строены по другому плану и украшаются совершенно ориги
нально; ихъ ступы совершенно не похожи ни на дейлонсшя, 
ни на древшя, издЬстныя нынЬ въ развалинахъ. Зд’Ьсь и 
друпе праздники, и друпя п родети  въ честь мЬстныхъ бо- 
жествъ.



Къ сожал&нш, н^тъ возможности проследить HCTopiio раз- 
вжпя религюзнаго сознашя въ Непале: изъ Вансавали ми не 
узнаемъ даже, когда введенъ былъ сюда будцизмъ, но за то 
въ этой местной исторш имеется множество известгй о томъ? 
какъ разростался непальскШ пантеонъ: если о какомъ-либо 
царе что-либо говорится, то сказанное, за немногими исклю- 
чешями, относится или къ сооружешю имъ новаго храма, 
или къ приведенш въ Непалъ новаго божества. Откуда бы 
ни пришло это божество, кемъ бы оно ни было приведено, 
божество становилось желаннымъ и многочтимымъ гостемъ 
страны..

Боги привозимы были и съ севера, отъ озера Манасаро- 
вара въ Тибете (богиня 3Kaja6arecBapH), и съ юга, изъ Де
кана (богиня Туржа), изъ Бенареса (Аннапурна) и т. д., ото
всюду, откуда являлись въ Непалъ въ различное время раз
ные завоеватели и сподвижники ихъ, брахманы. Культъ раз
вивался и усложнялся вместе съ темъ, какъ число боговъ 
разросталось въ Непале. Вансавали упоминаетъ о множестве 
процессШ, устроенныхъ разными царями въ честь различныхъ 
боговъ; во время этихъ процессШ по улицамъ городовъ но
сили изображеше бога, плясали или пели и даже бывали 
драматическая представлешя: изображали, какъ Буддха состя
зался съ Марою (чертомъ). Выше было упомянуто, что одно 
время въ продолжеши двухсотъ двадцати-пяти летъ въ боль
шой Непальской долине правило множество царей; при этихъ 
царяхъ въ Непале .былъ введенъ особенный культъ десяти 
безусловныхъ совершенствъ. Буддисты признаютъ, что буддха 
обладаетъ десятью безусловными совершенствами (п&рамитй), и 
въ честь парамитъ устроено было празднество. Въ любомъ 
монастыре выбирали десять старцевъ; каждый изъ нихъ из
ображали собою какую-нибудь п&рамиту, и каждый чтился 
какъ божество, то-есть, приходилъ царь, собственноручно омы-



валъ имъ ноги и загЬмъ угощалъ старцевъ рисомъ варен ымъ. 
въ молоке.

По изв'Ьс'пямъ Таранаты, въ древности въ Непале буд- 
дизмъ процв'Ьталъ: здесь являлись мужи глубокой учености, 
и сюда также приходили изъ равнинъ, изъ Магадхы мнопе 
буддШеше ученые. Местная хроника разсказываетъ, что Сан- 
карачарья ноложилъ конецъ процв-Ьташю буддизма здесь; 
весьма вероятно, что эта релип'я вымирала и преобразовыва
лась въ продолженш десятковъ покол'Ьшй: не одинъ Санка- 
рачарья, но были и друие учители, ныне чтимые какъ боги, 
наприм4ръ, Горакшанатхъ, Маччхендра-натхъ, и которые ви
доизменяли буддшское учеше. В нетш я политичесюя обстоя
тельства и самый народный характеръ способствовали разви
тию той религш, которая существуешь теперь въ Непале; 
странная смесь брахманизма и буддизма, высокихъ идей и 
грубаго идолослужешя.

" " "  2.
Непалъ лгало известенъ въ Индш, и еще менее интере

суются имъ и знаютъ эту страну въ Европе. Въ Индш о 
Непале помышляютъ и часто говорятъ одни охотники. Терраи, 
т.-е. неиальсюя равнины, прилегающая къ британекимъ вла- 
дешямъ — обетованная страна для завзятаго спортсмэна. Ли
хорадка свирепствуешь здесь круглый годъ, особенно-же съ 
наступлешемъ жаркихъ месяцевъ; но это неудобство вполне 
вознаграждается обил1емъ лютыхъ зверей въ терраяхъ; до- 
ступъ сюда очень легокъ; въ терраяхъ иногда охотятся не 
испросявъ на то разрешешя непальскаго правительства.

Въ силу трактатовъ съ Ашшею, непальское правительство 
вынуждено было открыть европейцамъ часть своихъ владений, 
т.-е. большую непальскую, долину, около двадцати миль съ 
востока на западъ и пятнадцати съ севера на югъ: и сюда



можно явиться по одному только пути, испросивъ предвари
тельно разрешение правительства. Нисколько л4тъ' тому на- 
задъ въ Индш задумали издать карту Непала, и былъ- по- 
сланъ для этой цели въ Непалъ съемщикъ; онъ былъ инда- 
ецъ, кажется родомъ изъ Бенгалш, а потому могъ бродить 
безвозбранно по страна, и такимъ образомъ высмотреть все. 
что ему нужно было; съемщикъ однакоже не усп4лъ высмо
треть многаго; по пргёзд* въ Катманду онъ явился въ домъ 
англШскаго резидента и тймъ испортилъ все дело. Непаль
ское правительство узнало, конечно, что новопрйзжШ индусъ 
былъ у резидента, заподозрило, что онъ не простой индусъ, 
явился не ради богомольства, а состоять въ какихъ-то отно- 
шешяхъ къ британскому правительству, стало за нимъ при
сматривать и въ скоромъ времени выпроводило его обратно 
вь Индио. Съемщикъ прйхалъ къ пославшему его, не испол- 
нивъ своего поручешя. Карту Непала англичане после того 
все-таки издали, и даже'не одну, а две; сомнительно одна
коже, чтобы то были верны# карты. Присылался сюда и дру
гой еще индусъ, поискать редкихъ- рукописей; и онъ уехалъ, 
не достигнувъ своей цели, а между темъ непальское прави
тельство не запрещаетъ индусамъ, англгйскимъ подданнымъ, 
бродить по всей странё; даже сипаи, почетная стража рези
дента, имеютъ право ходить на богомолье, за пределы боль
шой долины. Непальское правительство подозрительно только 
къ европейцамъ, и въ Непале сложился миеъ о какомъ-то 
европейскомъ путешественнике. Разсказываютъ, что, несколько 
летъ тому назадъ, изъ Тибета въ долину явился какой-то 
европеецъ, переодетый факиромъ. Непальцы, конечно, не 
дались въ обманъ, европеецъ былъ узнанъ и следъ его 
исчезъ. И народъ, и правительство въ Непале одинаково 
подозрительны; въ Калькутте существуете убеждение, что въ 
Непале нельзя ничего увидать, ничего узнать и ничего ред-
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каго вывезти оттуда. Къ сожалйнш, это мнйше только отчасти 
преувеличиваетъ подозрительность непальскаго правительства 
и оказывается справедливымъ во многихъ отношенщхъ. Полу
чить разр^шеше на пройздъ въ большую непальскую долину 
не представляетъ никакихъ затрудненш. Разр4шеше непаль
ское правительство даетъ какъ-будто и охотно, но въ то же 
время постарается обставить его разными формальностями. 
Если европеецъ йдетъ туда самъ по себе, не гостемъ англМ- 
скаго резидента, — кроме разрйпгешя, ему нужно иметь па- 
спортъ. Пргёхавъ такимъ образомъ въ Непалъ, не легко ему 
найти себе жилище въ долине. Где жить? Нанять домъ или 
часть дома у туземца? Невозможно; непальское правительство 
не разрешить этого. И не одинъ туземецъ не пустить къ 
себе въ домъ нечистаго европейца. Остается привезти съ со
бою палатку и жить въ ней? Но и въ такомъ случай могутъ 
встретиться непредвиденным затруднешя относительно выбора 
мйста, где поставить палатку. Легко можетъ случиться, что 
правительство не позволить раскинуть палатку, а потому вей 
бывавшие въ Непале щлйзжали гостями или резидента, или 
его помощника. ’

Хотя номинально въ Непале царствуетъ Сурендра Викра- 
ма-сахъ; на самомъ же дйлй неограниченная власть сосредо
точена въ рукахъ перваго министра, извйстнаго сэра Жанга- 
Бахадура *). Въ то время, когда я собирался въ Непалъ и 
хлопоталъ о дозволеши проехать туда, непальскгй баронетъ 
вместе съ англгйскимъ резидентомъ былъ на пути въ Европу. 
Въ половине февраля я  двинулся въ Непалъ. Между тймъ 
сэръ Жангъ, прогуливаясь по Бомбею, упалъ съ лошади и 
долженъ былъ отложить свою поездку въ Европу. Когда, 
после кратковременнаго пребывашя въ Бихаре, я дойхалъ

*) Ныв-Ь уже умершаго.



до Дайнаиура, въ в&сколькихъ миляхъ оттуда въ Банкепуре 
временно пребывали непальсшй первый министръ и англй- 
CKift резидентъ. Я счелъ не литпнимъ побывать у послйдняго 
хотя им4лъ и разр4шеше на про4здъ, и ехалъ въ Непалъ 
гостемъ оффищальнаго лица, временно исправлявшаго дол* 
жность резидента. Въ настоящемъ резиденте я нашелъ очень 
любезнаго человека и, въ первое же свидаше съ нимъ, узналъ 
много любопытныхъ подробностей о Непала. Резидентъ не по
скупился также дать мне нисколько полезныхъ сов4товъ и по- 
сп'Ьшилъ спросить, не намереваюсь ли я  пробраться переря- 
женнымъ въ Тибетъ.—Вы конечно даете слово, что не будете 
пытаться проникнуть въ Тибетъ, или Даржайлинъ или куда 
бы то ни было, за пределы той части Непала, которая откры
та европейцамъ?—спросилъ онъ меня. Успокоенный на этотъ 
ечетъ, резидентъ сталъ описывать непальцевъ народомъ ди- 

v кимъ, грубымъ, независимымъ. Мне припомнилось при этомъ. 
китайское описаше Непала, такъ же мало похожее на правдуу 
какъ и слова резидента. Всякаго рода столкновешя съ ними 
следуетъ избегать, говорилъ онъ; и тутъ же прибавилъ впро- 

■ чемъ, что эти советы совершенно безполезны для не-англи- 
чанина; онъ былъ какъ будто подъ свежимъ впечатлешемъ 
происшеств1я, случившагося незадолго до нашей встречи:: 
какой-то храбрый англичанинъ, на границе одного независи- 
маго царства въ Индш, погрозилъ разбить голову начальнику 
пограничной стражи за то, что тотъ не могъ достать ему мо
лока къ чаю.

Въ тотъ же вечеръ я двинулся къ северу, въ Непалъ. 
Дорога въ Непалъ, отъ Дайнапура по британскимъ владеш- 
ямъ и далее по непальскимъ равнинамъ, скучна и однооб- 

; разна. Двигаешься медленно, потому что не едешь, а стран
ствуешь на плечахъ людей, т.-е. въ паланкине; кругомъ сте
лется песчаная, въ феврале и марте^ совершенно голая, рав-
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нина, кое-гдЬ торчать худощавыя пальмы, и даже Гангъ, чб- 
резь который переправляешься у Дайнапура,*не поражаетъ 
велич!емъ; его мутныя, грязный воды текутъ среди плоскихъ, 
совершенно лшпенныхъ растительности береговъ. Постоялыхъ 
дворовъ н4тъ по этой дорогЬ; британское правительство не 
выстроило ихъ, такъ какъ число путешествующихъ по этому 
направлешю ничтожно. Странствуя отъ Дайнапуракъ севе
ру, путешественникъ принужденъ искать убежища въ домахъ 
плантаторовъ; гостепршмство въ этихъ глухихъ мЬстахъ раз
вито на самыхъ широкихъ основашяхъ. Не спрашивая его 
ариказащя, носильщики несутъ путешественника въ домъ 
европейца, тд'Ь онъ находить радушный щнемъ,-кровь, обйдъ 
и вей удобства, неоценимыя при путеществщ въ жаркой стра- 
Hi, среди пыльныхъ- равнинъ, Миновавъ фажторш Хард1я, 
вступаешь черезъ полторы или дв4 мили въ границы Непала; 
характера местности остается прежнимъ, лередъ глазами все 
та же пыльная равнина и та же сухая и тщедушная расти-, 
тельность, и такъ съ малыми видоизменениями вплоть до Би~ 
чакау. Отсюда до Хетаура считается, двенадцать миль. Около 
половины дорогиТфолегаетъ по каменистому руслу реки, сре
ди совершенно отвйсныхъ скаль, покрытыхъ дремучимъ л^- 
сомъ. Эта часть пути очень затруднительна для носилыци- 
ковъ, даже въ сухое время, когда русло совершенно безводно. 
Черезъ миль шесть дорога покидаетъ русло р4ки и вступаетъ 
въ густой л4съ громадныхъ деревъ (sal). Л-Ьсъ тянется до 
р4ки Курру,. черезъ которую перекинуть прекрасный мостъ. 
На восточномъ берегу реки лежитъ деревенька Хетаура, где 
есть непальскШ казенный постоялый дворъ. Это громадное 
здаше, съ внутреннимъ дворомъ и портиками кругомъ всего 
двора, было выстроено непальскимъ правительствомъ для лу- 
тешественниковъ. Внутри * дома полное отсутеше всякой ме
бели, но въ каждой комнате есть каминъ и окуа, хотя безь17 .
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стеколъ, плотно закрывающаяся ставнями; такъ какъ по но- 
чамъ здесь бываетъ холодно, то иногда затопить каминъ не
обходимо даже въ март*. Съ наступлешемъ жары, начиная 
съ апреля, деревенька совершенно пуст&етъ; жители убегаютъ 
въ горы отъ лихорадокъ, которыя начинаютъ свирепствовать 
здесь въ апреле; говорятъ, въ это время провести даже часть 
ночи небезопасно въ Хетауре. Въ феврале и марте терраи отно
сительно здоровое место; и я  не схватилъ здесь лихорадки, хотя 
провелъ всю ночь въ Хетауре, и только на другой день, рано 
утромъ, отправился въ Бимфеди. Паланкинъ оставляется у 
Хетаура; отсюда далее, ̂ оПВ'имфеди, можно или ехать вер- 

' хомъ, если имеешь свою лошадь, или же въ люльке, на но- 
силыцикахъ. Къ двумъ огромнымъ, твердымъ палкамъ при
вешивается люлька, въ которую ложится путешественникъ, и 
четыре лриземистыхъ неварца, два впереди и два сзади, вски- 
нувъ палки на плечи, нес.утъ его; они двигаются мерно и съ 
постоянною скоростью, хотя и не такъ быстро, какъ носиль
щики паланкина: последше иногда въ часъ проходятъ до че
тырехъ миль. Лежать въ люльке очень спокойно и путеше
ствовать такимъ образомъ было бы даже пр1ятно, если бы 
вместо носилыциковъ можно было запрягать воловъ или ло
шадей. Неварцы очень выносливы; уверяютъ, что ноша од
ного человека нисколько не отяготительна для четырехъ не- 
вардевъ; гораздо болышй весъ не превышаетъ ихъ силъ. Но 
ихъ вздохи, охи, безпрестанное перекидываше палки съ од
ного плеча на другое, все это въ начале производить томи
тельное . впечатлеше и заставляетъ подозревать, что прота
щить въ продолжеши несколькихъ миль на своихъ плечахъ, 
хотя бы даже одного человека, не такъ-то легко. Отъ Хе
таура до Бимфеди дорога вьется по долине реки Рапути, 
среди горной, а по тому самому уже красивой местности; до- 

. рога прекрасная и устроена въ последше годы теперешнимъ
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непальскимъ первымъ министромъ. Черезъ Рапути, течете 
которой очень извилисто, перекинуто нисколько мостовъ; мы 
двигались по направлешю къ северо-западу, безпрестанно пе
реходя съ одного берега на другой. Рапути съ шумомъ и бы
стро вьется среди горъ, покрытыхъ роскошною растительно-, 
стью; особенно выдаются я р те  рододендроны, въ полномъ 
цвету; они покрываютъ все склоны горы до самой подошвы. 
Когда на утро выступишь изъ Хетаура и. пройдя длинный 
мостъ на Рапути, взойдешь въ долину, переходъ отъ равнинъ 
къ горной стране такъ неожиданъ и такъ разительна пере
мена въ окружающей обстановке: и люди, и природа совер
шенно не похожи на то, что еще виделъ вчера, по ту сто
рону непальской границы. Даже архитектура другая: на до- 
махъ, часовняхъ крыши въкитайскомъ стиле; домы большею 
частью двухъ-этажные; нижшй этажъ состоитъ изъ портика, 
въ верхнемъ—жилье. Такъ какъ это единственный путь, от
крытый въ Непалъ, то по всей дороге отъ Хетаура до Кат-4' 
манду сильное движете; более всего видно неварцевъ, но- 
силыциковъ; перевозъ товаровъ, весь ввозъ и вывозь здесь 
производится большею частью черезъ посредство человеческой 
спины; редко, и только въ последнее время стали употреб
лять въ большой долине воловъ для этой цели. Неварецъ та- 
щитъ въ гору бревно; онъ же переносить товары изъ Индш 
въ Непалъ, приносить почту въ резиденцш. и белый хлебъ 
резиденту; ношу, и довольно значительную, онъ укрепляетъ 
на спине, придерживая ее, кроме того, —  веревкою, обви
вающею лобъ. Этимъ промысломъ занимаются и мужчины и 
женщины. Плата носильщику ничтожрая; въ Катманду она 
въ день не превышаетъ девяти копеекъ. Кроме неварцевъ, 
часто встречаются по дороге факиры. Въ Непале много 
святыхъ месть, привлерающихъ толпы тунеядцевъ изъ Ти
бета и всехъ местъ Индш, даже съ юга, изъ Мадраса. Го-17*
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лые, безобразные, покрытые пепломъ, съ взъерошенными в<}- 
. лосами, эти божьи люди быстро двигаются по дороге, не ози

раясь по сторонамъ и шепча молитву: Хари! Рамъ! Хари! 
Рамъ! Изредка проЬдетъ на слон*, окруженный толпою гряз
ной прислуги, какой-нибудь непальскш магнатъ. Путешествен
ников^ т. е. не-носйлыциковъ и не-богомольцевъ очень не
много на этомъ пути; всякШ европеецъ здесь, конечно, какъ 
редкая птица, ‘ возбуждаетъ сильное любопытство; и факиръ 
и носилыцикъ глаз'Ьютъ на него, какъ будто недоумевая о 
томъ, откуда онъ могъ явиться и зач^мъ его принесло сю
да?— Пятнадцать миль отъ Хетаура до Бимфеди,. среди ме
няющихся картинъ природы и мелькающихъ разнообразных^ 
типовъ непальцевъ, проходятся легко и почти-что не замет
но. Въ Бимфеди есть также- казенный постоялый дворъ, и 
отсюда нужно подниматься на Сисагхари; передъ началомъ 
путепгесшя въ гору носильщики обыкновенно требуютъ от
дыха и завтрака. Неварцы, какъ и все почти индШцы, не 
знаютъ и не понимаютъ прелести еды вместе съ ближнимъ* 
Въ Непале, какъ и въ Йндш, каждый туземецъ. обедаетъ, 
завтракаетъ самъ по себе, где-нибудь въ углу, въ стороне 
отъ • людей. Въ Калькутте мне разсказывали про одного уче- 
наго брахмана, что въ продолжеши сорока летъ онъ ни разу 
не пообедалъ даже вместе съ своею женою, и въ продолже
ши всего этого времени, каждый день самъ готовилъ свой 
обедъ, конечно далеко не изысканный, хотя брахманъ этотъ 
человекъ очень состоятельный. Неварецъ-носилыцикъ носитъ 
съ собою свой рисъ, привязывая мешечекъ къ поясу; у ‘н4- 
которыхъ, кроме того, есть свои ложки, деревянныя или же
лезный; но чаще всего они обходятся безъ ложекъ, забивая 
въ ротъ рисъ пригоршнями. Ьдять они хотя въ одиночку и 
не разговаривая другъ съ другомъ, но очень долго, затемъ 
сядутъ къ ближайшему колодцу пить и мыть ротъ; при со-
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вершенш посл'Ьдняго не заметно особенной тщательности. Си- 
сагхари возвышается надъ уровнемъ долины на тысячу шесть- 
сотъ футовъ, и дорога вьется въ гору на лротяжеши двухъ 
миль: во все время идешь въ т&ни, среди густой раститель
ности. Нодъемъ очень труденъ, хотя далеко не продолжите- 
ленъ; мы взбирались не болйе полутора часа. На вершин^ 
горы крепость и таможня. Крепость очень незначительная и 
полуразрушенная; рядомъ съ таможнею стоить домъ для npi- 
‘Ьзжихъ, низенькое здаше съ тремя просторными комнатами; 
изъ оконъ открывается широкш видъ на горы и долину; но 
сн^жныхъ горъ отсюда не видно. Отъ Сисагхари до Катманду 
одинъ день пути, и дорога отъ крепости вьется дал$е въ 
гору. Мы поднимались съ полчаса и затймъ стали спускаться 
къ долин4 р^ки Панаути. Р4ка не видна съ вершины, но 
какъ только начинаешь спускаться, шумъ быстро текущей 
р4чки явственно слышенъ. Спускъ очень крутъ и продол
жается бол'Ье двухъ часовъ. Панаути протекаетъ у самой по
дошвы горы; рядъ набросанныхъ глыбъ, нич^мъ не скр^плен- 
ныхъ и легко размываемыхъ, образуетъ нйчто подобное мо
стику, черезъ который слйдуетъ переправиться на другой бе- 
регъ; течете этой р&ки, также какъ Рапути, очень извили
сто и приходится переходить ее нисколько .разъ; зат^мъ, пе- 
реваливъ черезъ горы, въ долины рЪкъ Тамракхана, Марку, 
изъ долины .Читлонгъ поднимаешься на гору Чандаргири. 
Подниматься на эту гору также затруднительно, какъ и 
спускаться; дорога изъ долины Читлонгъ вверхъ то же кру
та, какъ й внизъ, въ большую долину, которая отсюда съ 
вершины видна вполнй; въ ясный день отсюда видны также 
снЬжныя вершины Гималая. У подошвы Чандаргири, въ боль
шой долинЬ расположенъ городокъ Танкотъ, отъ которагб 
вплоть до Бхатгаона (на ю.-в. долины) черезъ Катманду идетъ 
шоссейная дорога; другая шоссейная дорога проходить также
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черезъ непальскую столицу и, начинаясь у города Лалита- 
Патана, оканчивается у загороднаго дворца, Бхалажи. 064 
дороги въ нйкоторыхъ м4стахъ усажены деревьями и на р4- 
кахъ воздвигнуты прочные мосты. Въ долине две главныя 
рйки: Вишнумати и Багмати; о64 вытекаютъ въ северной 
части долины, у горы Шеопури; первая вытекаетъ съ юга 
горы и течетъ на югъ, вторая съ севера, и течетъ сперва на 
югъ, зат4мъ на ю.-з. При сл1янш двухъ р4къ стоить столица 
Непала, Катманду или Кантипуръ (27°42' с. пг. и 85°36' в. д.). 
Туземцы ув4ряютъ, что въ ихъ столице пять-десятъ тысячь 
жителей; эта цифра, конечно, только приблизительно точная, 
хотя н4тъ основашя предполагать,. что число жителей пре
увеличено. Напротивъ, при первомъ въезде долина поражаетъ 
своимъ многолюдствомъ и разнообраз1емъ встречающихся ти- 
повъ. Кроме Катманду, здесь есть и друие более или мен4е 
значительные города; такъ, по дороге изъ Танкота въ Кат
манду проходишь мимо города Киртипура; въ трехъ миляхъ 
къ ю.-в. отъ столицы стоить древшй неварскгй городъ Лали- 
тапатанъ; несколько далее къ востоку, въ десяти миляхъ, 
Батгаонъ; друпе города, поменьше, деревни, деревеньки, оди
ночные постоялые дворы разсыпаны во множестве и въ не- 
далекомъ разстоянш другъ отъ друга, по всей долине; сло- 
вомъ, вся долина кажется однимъ болынимъ городомъ, пере- 
сеченнымъ во многихъ месталъ въ неодинаковой степени зна
чительными огородами и пустырями. Множество построекъ 
воздвигается въ местахъ пустынныхъ, и кругомъ по горамъ 
количество обработываемой почвы растетъ съ каждымъ го- 
домъ; на большей части окружныхъ горъ виднеются обрабо
танный поля, расположенный по склону горъ, террассами. Кли
кать  здесь необыкновенно пр!ятный и здоровый, и ря- 
домъ съ тропическою растительностью, видишь произведешя 
умерённаго климата. Кое-где въ стороне отъ дороги попа
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даются полураззаливпыеся и оставленные домы; но число ихъ 
ничтожно въ сравяенш съ ново-строющимися домами, храма
ми и другими здашями. По дорогамъ и тропинкамъ сильное 
движеше: оно замечается и невольно останавливаетъ внима- 
Hie при первомъ вступлеши въ долину, даже после оживлен
ной дороги отъ Хетаура до Танкота. Число и разнообраз1е 
встречающихся здесь типовъ по истине поразительно: нева- 
рецъ, исконный владетель Непала, пришельцы бхопя, тибе- 
тецъ, индусъ, завоеватель горкинецъ и друше народцы Не
пала отличаются другъ отъ друга типомъ лица, покроемъ ко- 
стюмовъ и украшешями. На тибетцахъ и техъ изъ невар- 
цевъ, которые побывали въ Тибете, совершенно руссшя пояр- 
ковыя шапки; на тибетскихъ ламахъ верхнее платье сильно 
напоминаетъ руссый зипунъ. Неварецъ одетъ, но большей ча
сти, въ нечто подобное белой рубахе, съ косымъ воротомъ и 
разрезомъ у ляжекъ; панталонъ неварецъ не носить и ходить 
босикомъ; и даже утромъ, когда бываетъ иногда очень холо
дно (35° по Ф.) неварецъ кутаетъ голову, оставляя ноги об
наженными. Типъ неварца монгольскШ и некрасивый, хотя у 
большей части очень добродушное выражеше лица и все они 
кажутся какъ будто неумытыми. А между темъ воды здесь 
вдоволь; кроме двухъ главныхъ рекъ, въ долине есть не
сколько меныпихъ речекъ. Въ Катманду и окрестностяхъ на- , 
считываютъ^ТЗЗ храма и часовень, и почти у каждаго храма ^  
и каждой часовни есть или прудъ, или источникъ, или коло
дезь. Словомъ была бы только охота, а умыться есть где; а 
между темъ нечистота—самая характерная черта непальцевъ 
и непальскихъ городовъ. Бедный классъ редко моется у себя, 
въ доме; по утрамъ и мужчины и женщины идутъ къ часов- 
нямъ или храмамъ,—совершать туалетъ. Тибетцы еще гряз
нее неварцевъ: и въ жаръ и холодъ тибетецъ не снимаетъ 
теплыхъ сапогъ и теплаго зипуна; моется редко: непальцы
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уверяютъ, что тибетецъ мытъ разъ въ жизни, при рождение 
По доводу тибетской нечистоты между неварцами, ихъ едино- 
в^рцами и родственными имъ по языку и происхождению, сло
жилась легенда: они разсказываютъ, что во дни оны въ Ин- 

Iдай явился зеликш иротивникъ буддистовъ, Санкара; разбивъ 
инддйскихъ буддистовъ во вс4хъ спорахъ, онъ явился въ Не- 
палъ и здесь его встр'Ьтилъ тотъ же успЬхъ: буддисты частью 
перешли на его сторону, частью уступили и присмирели. Во
одушевленный такою удачею, Санкара перебрался черезъ горн, 
въ Тйбетъ; здесь однакоже злой врагъ буддизма неожиданно 
потерпелъ сильное поражеше. Ламы, съ которыми онъ всту- 
пилъ въ состязаше, были такъ грязны и такъ сильно зара- 

,жали своими испарешями воздухъ кругомъ, что опрятный 
индусъ вынужденъ былъ отказаться отъ спора. „Почему вы 
;це .моетесь?44 спросилъ онъ своихъ оппонентовъ. Святые отцы 
отвечали: „мы чисты внутри, и не заботимся о наружности; 
ты же грязенъ въ . сердце, хотя наружно и чистъ!44 На это 
Санкара не . нашелся что отвечать и ушелъ изъ Тибета. Два- 
три тибетца въ комнате окончательно невыносимы; воздухъ 
остается заражёднымъ некоторое время после ихъ ухода. Они 
являются во множестве въ Непалъ, частью по торговымъ дё- 
дамъ или ради богомолья. Тибетцы охотники лечиться, не 
чуждаются европейскаго медика и велише охотники также 
прививать себе оспу; есть между ними любители, готовые 
подвергаться этой операщи ежедневно, или по крайней мере 
черезъ день. На грязное тело и грязный нарядъ тибетецъ, 
посостоятельнее, любить вывешивать ожерелья, четки изъ 
драгоценныхъ камней. Особенно много видно на нихъ бирюзы. 
Горкинецъ, ар1ецъ по языку и происхождещю, часто имеетъ 
монгольский типъ лица; онъ завоеватель здесь, и главнымъ 
образомъ солдатъ; въ рукахъ горкинцевъ все управлеше страны; 
ими занимаются высшие посты; между солдатами нетъ не-



варцевъ, хотя и есть друше народы, яапр., гуруны и магьяры. 
Чистокровный горкинецъ красива, мужественъ на видъ; онъ 
имеетъ светлый, почти европейскШ цв4тъ лица, невысокъ 
ростомъ, но строенъ и ловокъ. Все они брахманисты. но не 
особенно релииозны и не особенно учены, по-своему. Неварцы, 
владЬвппе Непаломъ до посл'Ьдняго горкинскаго завоевашя, 
въ настоящее время не у дЬлъ; неварецъ не бываетъ ни сол- 
датомъ, ни чиновникомъ; горкинцы презираютъ ихъ частью 
какъ слабейшую расу, частью потому, что большинство не- 
варцевъ буддисты, хотя буддизмъ здесь какъ выше было ска
зано совершенно отличенъ отъ буддизма другихъ странъ и 
очень многое заимствовалъ отъ брахманизма. Въ Непала н£тъ 
безбрачнаго духовенства, н^тъ монастырей и нищенствующихъ 
монаховъ; есть наследственное зваше банра; этимъ именемъ 
обозначается будайское духовенство; банра хотя и лицо ду
ховное, но въ то же время занимается какимъ-нибудь про- 
мысломь или. ремесломъ; банра бываетъ плотникомъ, столя- 
ромъ, золотыхъ д^лъ мастеромъ; редко между ними встре
чаются люди сведуюпце, и горкинцы уверяютъ, что все банра 
велише мошенники.

Катманду виднеется издали; какъ минуешь Киртипуръ, 
такъ въ глаза бросится громадная белая колонна. Этоть столбъ 
(250 ф.) былъ воздвигнутъ однимъ изъ прежнихъ первыхъ 
министровъ Непала, Бхимсеномъ. Бхимсенъ воздвигъ его самъ 
себе, желая увековечить память о себе. Столбъ стоить на 
площади, где ежедневно бываетъ разводъ и ученье непаль- 
скихъ войскъ. Въ недалекомъ разстоянш отъ столба стоить 
довольно просторный павильонъ, съ плоскою крышею; у па
вильона, несколько летъ тому назадъ, стояла медная статуя 
теперешняго перваго министра Жанга-Бахадура. Побывавъ въ 
Европе и насмотревшись тамъ на монументы великимъ мо- 
нархамъ и полководцамъ, Жангъ-Бахадуръ вздумалъ оказать
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себЬ такой-же почетъ. Но нисколько лЬтъ тому назадъ статую 
убрали съ виднаго мЬста; говорятъ, Жангъ-Бахадуръ при* 
казалъ убрать свое слабое подоб1е, опасаясь, что, по его 
смерти, будупцй правитель Непала обойдется непочтительно 
со статуей. ЧЬмъ ближе подвигаешься къ городу, тЬмъ болЬе 
и болЬе выступаетъ золотыхъ макушекъ храмовъ. Ихъ въ 
городЬ множество: буддШскихъ, брахманическихъ и смЬшан- 
наго характера, одинаково священныхъ для буддиста и брах- 
маниста, куда и тотъ, и другой ходятъ молиться и совершать 
приношешя. Передъ каждыми храмомъ или бассейнъ, или ко
лодезь. Болыпихъ домовъ въ город'Ь немного, и всЬ таковые но
вой постройки, неоригинальны и некрасивы. Вообще, Катманду 
болЬе оригинальный, нежели красивый городъ. Улицы узки, 
плохо вымощены кирпичами и грязны. Домы въ два и три 
этажа, но не велики; нЬкоторые, болЬе старой постройки, 
очень красивы. Китайская крыша и общие рЬзьбы по дереву 
на окнахъ, нижнихъ столбахъ портика и верхнихъ столбикахъ, 
поддерживающихъ крышу, придаютъ непальскимъ постройками 
очень оригинальный характеръ. Въ окнахъ стеколъ нЬтъ; ихъ 
видишь только въ немногихъ домахъ мЬстныхъ тузовъ; въ 
большей же части домовъ стекла замЬняютъ ставнями съ 
сквозной рЬзьбой. Эта рЬзьба, также какъ украшешя на 
столбахъ, очень красива. Фигуры • звЬрей, птицъ, людей вы- 
рЬзаны необыкновенно отчетливо; въ нЬкоторыхъ домахъ въ 
каждомъ окнЬ стоитъ рЬзной павлинъ съ распущенными хво- 
стомъ. Не всегда однакоже сюжетъ изображен® отличается 
достаточною скромностш: часто видишь ташя группы, выста
влять которыя на столбахъ или окнахъ, во всякомъ другомъ 
городЬ, считалось-бы оскорблешемъ общественной нравствен
ности; но здЬсь артистъ свободно и безнаказанно вырЬзы- 
ваетъ такого рода изображешя и лЬпитъ ихъ кругомъ домовъ 
и храмовъ. Наружныя стЬны домовъ покрываются, кромЬ
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того, картинами, изображешями боговъ, текстами изъ священ- 
ныхъ книгъ, или разными символическими знаками; между 
последними есть одинъ знакъ (viQvavajra) совершенно подоб
ный византийскому кресту; этотъ-же знакъ вырезывается на 
известныхъ молитвенныхъ машинкахъ, употребляемыхъ буд
дистами въ Тибете. Храмы выстроены также въ томъ же 
стиле китайской архитектуры; некоторые, изъ более старыхъ, 
совершенно подобны индусскимъ; передъ более значительными 
храмами находятся базарныя площади. Базарная площадь— 
самая любопытная часть города; ихъ несколько въ Катманду, 
наиболее значительным находятся передъ царскимъ двордомъ 
и передъ храмомъ Матсьендранатха. Во всякое время дня на 
этихъ площадяхъ фланируетъ, торгуется густая разноплемен
ная толпа. Но особенно любопытны площади утромъ. Город
ская жизнь начинается здесь рано; въ пять часовъ городъ 
проснулся; кучки муж чинъд женщинъ видны у бассейновъ, 
колодцевъ, на площадяхъ; кто моется, переговариваясь сь со- 
седомъ или соседкой, кто наскоро ополоснувъ руки, идетъ въ 
храмъ молиться. Площадь въ этотъ часъ переполнена корзи
нами цветовъ; всякШ богомолецъ передъ темъ, какъ идтивъ •, 
храмъ, покупаетъ себе букетъ. Масса разнородныхъ цветовъ 
придаегъ площади очень красивый видъ и благоухаше отъ 
нихъ бываетъ такъ сильно, что запахъ тутъ-же продающагося 
лука совершенно заглушается. До лука все непальцы болыше 
охотники. Редко где* можно видеть такъ много луку въ про
даже, и врядъ-ли где еще такъ часто попадаются проходов, \  
лакомяпцеся сырймъ лукомъ. Тутъ-же, на площади, выста
вляется сырое мясо. Конечно, говядина здесь не продается, 
въ Непале ея нельзя достать ни за каюя деньги: коровъ, 
какъ священныхъ существъ, непальцы не бьютъ. Убить ко
рову считается здесь важнымъ уголовнымъ преступлешемъ. 
Коровъ здесь множество; обыкновенно, въ тотъ годъ, когда
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ихъ наплодится слишкомъ много, даже для такой благоче-. 
стивой страны, какъ Непалъ, Жангъ-Бахадуръ приказываетъ 
выгнать часть коровъ за пределы Непала, въ британсюя вла- 
д4шя, где, ихъ конечно, англичане перебьютъ и по'Ьдятъ: 
Жангъ-Бахадуръ прекрасно знаетъ это, но для него важно 
уже то, что скандалъ произошелъ, хотя по его вине, да не 
въ Непале. Туземцы, даже будлщсты, бьютъ и 4дятъ буйво- 
ловъ, свиней, овецъ, козъ, куръ. Мясо разрубается, съ кожею 
и шерстью, и въ такомъ видЬ продается. Постоянныхъ ла- 
вокъ немного на площади, гораздо более подвижныхъ; обы
кновенно, купецъ приносить свой товаръ на площадь и не 
стесняется выборомъ места. Часто видишь мясную лавочку 
у входа часовни или храма.

Тутъ-же, рядомъ съ торгашемъ, какой-нибудь благочести
вый челов^къ, расположившись на земле, совершаетъ утрен- 
шя молешя. Богомолецъ является къ храму, омывъ руки у 
ближайшаго колодца, съ приношешями, молитвенникомъ и 
другими снарядами. На немъ метки, оканчивающаяся четырьмя 
бусами, расположенными крестообразно. Обойдя трижды во- 
кругъ храма, онъ садится на землю и прикладываетъ пять 
дальцевъ правой руки ко лбу, груди, левому и правому плечу; 
затемъ, позвонивъ въ колоколъ, какъ-бы призывая внимаше 
божества, онъ разставляетъ вокругъ себя приношешя, назна- 
чаемыя божеству: цветы, яйца,. каюя-то печенья, чашечку съ 
водою, и начинаетъ читать какой-нибудь гимнъ. Такихъ гим- 
новъ множество въ. обращеши между буддистами. Все они на 
санскритекомъ языке, и хотя усердно читаются, но редко по
нимаются народомъ. Обыкновенно богомолецъ бормочетъ гимнъ, 
слепо веря въ какую-то таинственную силу произносимыхъ 
словъ. СВотъ начало одного изъ гймновъ къ покровителю 
страны, богу Авалокитесвара. .Гимнъ этотъ особенно любимъ 
богомольцами и всего чаще читается ими: *



1. И небо и люди у ногъ твоихъ. О ты, не рождаюпцйся, 
не старйюпцйея и не умирающШ. Владыка Mipa, меня, без
защитна™, охрани. Ты, любвеобильный, будь ко мне состра- 
дателенъ. .

2. Поддержи меня, въ житейское море. потонувпгаго, океа-
номъ скорби разбитаго. .

Спаси меня, плачущаго, ты, многосострадающШ. Молюсь 
тебе, о Господи! .

3. Ослепли мои -глаза *отъ тьмы желашй и трясется тЬло 
отъ великаго страха смерти.

4. Жену ближняго я соблазнялъ и въ нев'Ьд'Ьши вредилъ 
тысяче существъ.

Ныне, о Господи, убей во мне телесный трехъ.
5. Владыка Mipa, уничтожь во мне ту ложь, м]‘рскую, не

винную, что говорилась ради жизни и почета.
Долго терзался я муками ада! *
6. Я плачу, о Господи! вырви изъ моего ума греховные

помыслы, мне-ли приятные, другому-ли полезные, но ближ
нему вредные. •

7. Не ты-ли мне в-Ьщаль: все сущее, вечно мучащееся, и
въ небе, и человека, и звЬря, и адъ, я охраняю! . .

8. Взгляни-же на мое дряхлое т'Ьло и будь ко мне со-
страдателенъ. .

Внемли, о Господи! къ тебе взываю: да не буду я въ аду.
9. За малость ты творишь добро. Спаси-же меня, Господи!

Не видимо-ли ты рождалъ безгрешность, въ твоей сострада
тельности, постоянно ожидая чистоту. . .

10. Однимъ памятовашемъ ты бываешь доволенъ, и отвер- 
галъ-ли ты видимо rpinmaro?

• О Господи, податель благъ, не отвергни меня, и ныне 
охрани меня и ,т. д. • .

Около читающаго молитвы или совершающаго приношентк
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обыкновенно собирается кучка праздныхъ зрителей. Они не 
молятся, а только смотрятъ, громко разговаривая другъ съ 
другомъ о предметахъ житейскихъ.

Катманду, увЪряютъ, существуете бол4е тысячи л£тъ; 
друпе города долины, наир., Лалитапатана, Бхатгаонъ, почти 
также древни по предашю. Но ни древнихъ зданш, ни древ
нихъ храмовъ, ни древнихъ надписей я  не видалъ въ долина. 
Надписей зд’Ьсь много, у храмовъ, по дорогамъ, у постоялыхъ 
дворовъ; надписи бываютъ на разныхъ языкахъ: по-санскритски, 
на неварскомъ и даже на тибетскомъ языкЬ,—такъ какъ 
мнопя святыя мЬста усердно, почти исключительно, посЬща- 
ж)тся тибетцами. Города долины наружно похожи одинъ на 
другой; кто видЬлъ Катманду, видЬлъ и друпе: тотъ-же ки- 
тайскй стиль архитектуры, тЬ же узеныая, грязныя улицы, 
широк1я площади передъ двумя-тремя храмами. Бхатгаонъ 
какъ будто древнье прочихъ городовъ долины; въ немъ таше 
же домы, съ китайскими крышами, какъ и въ прочихъ го- 
родахъ, но они на видъ кажутся болЬе древними и рЬзныхъ 
украшешй кругомъ оконъ и по столбамъ какъ-будто , больше 
здЬсь. Въ каждомъ городЬ есть, кромЬ того, своя местная свя
тыня, храмъ или часовня, привлекающая паломниковъ изъ 
разныхъ странъ.

Въ половинЬ марта, въ Катманду, какъ и во всей Инд in, 
празднуется новый годъ; зд’Ьсь празднество продолжается нЬ- 
сколько дней. ВсЬ классы населешя принимаютъ у часие въ 
однородныхъ потЬхахъ. По-утрамъ, прохож1е бросаютъ другъ 
на друга какой-то красный лорошокъ. Въ продолжены не- 
дЬли послЬ праздника, на улицахъ встрЬчаются люди въ бЬ- 
лыхъ костюмахъ съ красными пятнами: то слЬды прошлой 
праздничной забавы. По вечерами, люди состоятельные устрои- 
ваютъ въ своихъ домахъ тамаши, т.-е. национальные балеты 
л  драматичешя представ летя. Балетъ въ НепалЬ не процвЬ-
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таетъ; м^стиня танцовщицы неискусны и некрасивы; при- 
возныя изъ Кашмира обходятся слишкомъ дорого. Самая пло
хая кашмирская йлясунья требуетъ за недЬлю представлешя 
около тысячи рупи, или семьсотъ рублей на наши деньги. 
Правда, трудовъ ей предстоитъ много въ неделю. Балетъ на
чинается рано и продолжается до поздней ночи; и все это 
время плясать, нЬть—и такъ ежедневно, въ продолженш не
дели,—не легко. Драматичесюя представлешя обыкновенно 
отличаются самымъ грубымъ цинизмомъ, и тЬмъ циничнее 
актеръ въ своихъ выходкахъ, гЬмъ в’Ьроятн'Ье и полнее бы- 
ваетъ его усяЬхъ. Во дворцй, обыкновенно, въ одинъ и зъ ж 
дней праздника, счастливый по опрёд'Ьлешю дворцоваго астро
лога, устроивается большой выходъ или дарбаръ. О дарбарй 
даютъ знать англйскому резиденту за нисколько дней, и въ 
назначенный день въ резиденцш присылается дворцовая ко
ляска съ однимъ изъ военныхъ чиновъ, какимъ-нибудь гене- 
раломъ или полковникомь. Резиденщя (т.-е. домъ резидента, 
домъ врача, лечебница и нисколько другихъ построекъ) на
ходятся вн£ города, къ северу, въ разстоянш одной мили, и 
дорога во дворецъ пролегаетъ черезъ весь почти городъ. На 
вс£хъ улицахъ въ такой торжественный день массы зрителей; 
народъ и солдаты переполняютъ улицы; изъ вс£хъ оконъ 
•горчить по нискольку головъ, и на всйхъ ст’Ьнахъ, портикахъ, 
крышахъ есть зрители. На дворцовомъ дворЬ выстроиваются 
шпалерами солдаты. Какъ только коляска въЬдетъ во двОръ, 
тотчасъ раздаются оглушительные звуки плохого европейскаго 
оркестра вм4ст4 съ безобразнымъ- нацюнальнымъ пйтемъ. У 
подъезда резидента встр^чають выспые чины: главнокоманду
ющий со свитою. По узенькой, темной, крутой л'Ьстниц’Ь чины 
ведуть резиндента и его свиту въ залу дарбара. Зала дар- 
бара—длинная, просторная комната, убранная поевропейски; 
въ противоположномъ отъ выхода концй стоить тронъ, отъ
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котораго идутъ два ряда креселъ, занимаемых^ исключительно 
военными; непальцы, несостояпце на военной служб*, не до
пускаются въ дарбаръ. Его непальское величество Сурендра 
Викрамасахъ встр*ти'лъ резидента стоя. Сд*лавъ селамъ, его 
величество пожалъ руку резиденту и свит* посл*дняго. Не
счастный непальскй монархъ им*етъ совершенно европейскй 
типъ лица; его продолговатое бл*дное лицо было-бы даже 
красиво, еслибъ не им*ло такого полоумнаго выражешя; въ 
день дарбара царь былъ въ сильномъ волнеши; онъ говорилъ 
быстро, заикаясь, припрыгивали на трон*. Его величество 

‘жаловался, что его не пустили въ Калькутту, хоть онъ и 
желали побывать тамъ. „G-.-сахибь (т.-е. г-нъ G.) у*халъ съ 
махаражей. (т.-е. первымъ министромъ), не простившись со 
мною!" говорилъ немощное велич1е. Ауденщя продолжалась 
очень недолго, къ великой, в*роятно, радости окружавшихъ 
его величество, ибо неизв*стно до чего могъ договориться 
непальскШ царь, находясь въ такомъ волненш и почти-что 
въ 'состояши невм*няемости. При прощанш его величество* 
покропивъ какихъ-то духовъ въ платки резидента и его свиты,. 
од*лилъ вс*хъ бетелемъ.

Черезъ н*сколыео’дней поел* этого дарбара, громъ лушеч- 
ныхъ выстр*ловъ возв*стилъ нами щл*здъ. въ Катманду на- 
стоящаго владыки, махаражи, сэра Жанга-Бахадура. Вскор* 
по прйзд*, сэръ Жангъ назначилъ дарбаръ у себя, во дворц* 
Таппатал*. Первый министръ Непала и полномочный владыка 
страны, лицо зам*чательно умное и въ то же время истори
ческое. Ему теперь около шестидесяти л*тъ; политическая 
карьера министра началась въ сороковыхъ годахъ. Сынъ не
значительного офицера онъ начали военную службу поди по- 
кровительствомъ дяди Мартабана-Синха, бывшаго въ то время 
первымъ министромъ; но весьма скоро дядя стали завидовать 
и побаиваться ловкаго племянника. Умный, ловшй, любимецъ.
г
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солдата, Жангъ могъ действительно внушать опасещя непо
пулярному дяде. Племянники, сведулцй въ военномъ деле и 
еще более искусный *въ придворвыхъ интригахъ, легко могъ 
попытаться свергнуть дядю и занять место благодетеля. Къ 
тому же одна изъ царицъ, наиболее умная и вл1ятельная при 
дворе,. благоволила къ Жангъ-Бахадуру; не любя Мартабана 
и въ тайне питая властолюбивые замыслы, царица задумала, 
отделаться отъ перваго министра. Нелюбимый при дворе, не
популярный между народомъ, Мартабанъ-Синхъ ясно сознат 
валъ невыгоды своёго положешя и, имея смутныя извеш я о 
какихъ-то ковахъ, виделъ, что.все шансы на стороне его мо
лодого противника; остается неизвестными, подозревала ли 
онъ, что развязка потаенной борьбы наступить скоро. 18 мая, 
въ 1845' году, Мартабанъ-Сйнхъ получили приглашеше явиться 
во дворецъ. Приглашеше было на аудоенцш къ царю, и Мар- 
табанъ явился во* дворецъ; едва онъ переступили за порогъ 
залы совета, какъ откуда-то сверху, съ хорь, раздался вы- 
стрелъ, и несчастный палъ замертво. Его враги был? мило
стивы къ нему по. .смерти; мертвое тело было брошено въ 
священную реку Багмати, протекающую не вдали отъ тепе- 
решняго дворца Жанга-Бахадура. .Некоторое время и британ
ское правительство и народъ подозревали царя въ совершены 
гнуснаго уб!йства; но вскоре обнаружилось, кто именно пови- 
.ненъ въ этомъ деле. Молва указывала на Жангъ-Бахадура и 
на царицу. Начиная съ .этихъ поръ, Жангъ принимаетъ дея
тельное учаспе въ управлений, хотя двери- государственная 
совета были -для. него еще закрыты и зваше перваго министра 
получилъ не онъ, а другъ царицы Гаганъ-Синхъ. Положеше 
делъ было переходное, и такимъ оно сознавалось всеми за
интересованными. Царица, царь, первый министръ подозре
вали Жангъ-Бахадура въ новыхъ интригахъ и дальнейшихъ 
замыслахъ, но съ своей стороны ничего не предпринимали; а

18
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онъ, какъ челов'Ькъ решительный и твердый, между темъ 
действовалъ и готовилъ себе путь если и не къ престолу, то 
къ фактическому полновластно. Черезъ годъ съ неоолыпимъ 
после катастрофы, однажды ночью, въ домъ ашшйскаго рези
дента явился самъ непальсшй царь; въ страхе, онъ объявилъ 
изумленному резиденту, что не ручается ни за спокойствие 
страны, ни за свою жизнь; готовится переворотъ. Резидентъ 
принялъ это къ сведешю; связанный трактатами и не имея 
въ своемъ распоряженш военной силы, онъ не могъ ничемъ 
помочь дарю, совершенно упавшему духомъ. Опасешя царя 
оправдались очень скоро. Черезъ несколько дней произошелъ 
coup d’etat, или, говоря проще, въ залу совета явился съ 
вооруженною силою Жангъ-Бахадуръ, убилъ перваго министра 
и перерезалъ до тридцати членовъ совета. Ставъ фактически 
после того полновластнымъ господиномъ Непала, онъ безпо- 
щадно уничтожалъ все ненавистное и подозрительное ему. 
"Резня продолжала производиться съ изумительнымъ и варвар- 
скимъ хладнокров1емъ. Царь, царица бежали въ Бенаресъ. 
Ихъ малолетшй сынъ (поныне царствуюшдй) былъ объявленъ 
царемъ. Несколько летъ после того продолжались попытки 
свергнуть или отравить Жангъ-Бахадура; но онъ оставался 
цель и невредимъ и, конечно, не былъ. мягкосердеченъ къ 
своимъ врагамъ. Жангъ-Бахадуръ, милостью ея британскаго 
величества возведенный въ баронеты, никогда не задумывался 
совершить убйство. Более счастливые изъ его враговъ спа
слись бегствомъ. Говорятъ, поныне бродить по святымъ ме- 
стамъ Индш царсшй братъ. Онъ пытался когда-то отравить 
Жангъ-Бахадура; попытка не удалась— царскШ братъ бежалъ 
изъ Непала и сделался факиромъ. Шопотомъ передаютъ другъ 
другу непальцы, побывавппе у святыхъ местъ въ Индш, о 
томъ, что видели принца-факира тамъ-то или тамъ-то. И онъ 
долженъ былъ смириться передъ силою непальскаго прави-
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теля: нагъ и нищъ, питаясь подаяшями, онъ бродить отъ 
одного святаго места къ другому, проводя ночи на голомъ 
каменномъ полу какого-нибудь храма. Неопаеныхъ членовъ 
противной парии Жангъ-Бахадуръ оставилъ въ покой; мнопе 
изъ нихъ живутъ въ самой столице; они присмирели и цро- 
тивъ правителя никто не смйетъ поднять голоса. Конечно, 
по смерти Жанга остатки противной ему парии не упустятъ 
случая попытать снова свое счастье; но въ настоящее время все 
управлеше страны въ рукахъ многочисленныхъ членовъ его 
семьи: его братьевъ, сыновей, племянниковъ. Они самые бога
тые люди здйсь; лучлие дома, лошади, экипажи принадлежать 
имъ. Англичане увйряютъ, что непальцы довольны своимъ 
правителемъ. Но англичане въ настоящее время оставили въ 
Индш политику присоединешя и о Непале не думаютъ. На- 
родъ въ Непале поетъ, пьетъ водку, богомольствуетъ и дей
ствительно кажется довольнымъ. Жангъ построилъ мосты, про- 
велъ кое-где дороги, не отягощая народъ налогами, усилилъ 
армш, ладить съ англичанами, а потому, можетъ быть, не
пальцы и довольны своимъ настоящимъ положешемъ. Къ тому 
же неварцы такой добродушный и невежественный народъ.

Дворецъ правителя находится къ ю.-в. отъ города, на бе
регу реки Багмати, напротивъ храма Пасупати; онъ окру- 
женъ садомъ и занимаетъ громадное пространство; кроме 
главнаго здашя, въ ограде много другихъ домовъ поменьше. 
Здйсь живете Жангъ-Бахадуръ и некоторые изъ его сыновей. 
Живетъ онъ по-аз1атски; запросто сидитъ на ковре, поджавъ 
ноги; изъ комнаты въ комнату переносится на спине слуги 
и никтоНне знаетъ, въ какой к§мнатй онъ спить, где и что 
"есть. Когда, въ день дарбара, коляска съ резидентомъ и его * 
свитой подъйхала при зву“кахъ оркестра ко дворцу, Жангъ- 
Бахадуръ, окруженный многочисленными сыновьями и род
ственниками, стоялъ на крыльце. Онъ быль одеть съ воеточ-
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ною роскошью; все блестело и ияло на немъ: глазетовый каф- 
танъ, головной уборъ, усыпанный различными драгоценными 
камнями. Его свита, т.-е. братья и сыновья, были въ евро- 
пейскихъ костюмахъ; кругомъ него были и моряки и гусары, 
и мноие друпе полки виднелись на заднемъ . плане. Флота 
нетъ въ Непале, и нетъ также гусаровъ; но сыновья Жангъ- 
Бахадура очень любятъ военные наряды; шьютъ й покупаютъ 
мундиры всевозможныхъ полковъ, благо .носить ихъ не воспре
щается въ Непале; такъ, въ день большого выхода началь- 
никъ артиллерш щеголялъ въ гусарскомъ мундире. На видъ 
Жангу-Бахадуру, при его крашерыхъ волосахъ, нельзя дать 
и пятидесяти летъ.. Онъ очень бодръ, хотя недавно быль 
серьезно боленъ, после падешя съ лошади; типъ лица его* 
монгольскШ; ничего зверскаго. не заметно ни въ глазахъ, ни 

• въ выражения лица; онъ кажется добродушнымъ человекомъ, 
говорить тихо и мягко, очень любезенъ. Смотря на его вкрад
чивое обращеше съ европейцами, никому и въ голову не при- 
детъ, что у этого старика такое .кровавое .прошедшее. Для 
своихъ многочисленныхъ сыновей сэръ Жангъ-Бахадуръ нани- 
маетъ гувернера, англичанина. Мноие изъ нихъ говорятъ по- 
аншйски, и очень любятъ щеголять знашемъ англШскаго 
языка; все они безъ всякаго образовашя, хотя и не безънЬ- 
котораго европейскаго лоска. У каждаго изъ сыновей есть 
свое довольно значительное состоите; но отецъ держитъ ихъ 
въ ежовыхъ рукахъ и не даетъ воли тратить; такъ-какъ каж
дый изъ нихъ занимаетъ высошй постъ въ армш, то, кроме 
того, сынки получаютъ значительное содержаше изъ казны. 
Мальчики летъ пятнадцати, $кновья Жанга-Бахадура или его 
племянники, часто имеютъ чинъ полковника. Одинъ изъ его 
сыновей, летъ двадцати съ неболыпимъ, уже генералъ -и на- 
чальникъ артиллерш. Молодой генералъ очень добродушный 

хотя и съ некоторою придурью; говорить по-аш\юй-
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ски, бывалъ въ Калькуттй и Бомбей и считаётъ себя евро
пейски образованными Калькутта для jeunesse doree Непала 
то же, нто Парижъ для разгульной молодежи у насъ, въ 
Евроцй. Въ Калькуттй они вырываются на полную ’ свободу; 
не страшась бдительнаго надзора отцовъ, здйсь они упива
ются шампанскими, вкушаютъ бифштексъ; въ Калькуттй, 
вдали от.ъ женъ, отъ отцовъ, не опасаясь потерять касту, они 
-безъ разбора и безъ мйры предаются тймъ удовольствщмъ, 
коими изобилуютъ вей болыше города вообще, и восточные 
въ особенности. Женятся въ Непалй очень рано; въ шест
надцать лйтъ юноша бываетъ главою семьи и отцомъ. Рйдай 
состоятельный человйкъ удовлетворяется двумя-тремя женами; 
число женъ, рабынь и случайныхъ наложницъ иногда, какъ 
напр. у сэра Жанга-Бахадура, достигаетъ чудовищной цифры. 
А сэру Бахадуру около шестидесяти лйтъ. Женъ и дочерей не
пальцы не прячутъ; на дарбарй онй не бываютъ, но часто пока
зываются на улицахъ. Самъ Жангъ-Вахадуръ выйзжаетъ иногда 
въ публичныя мйста съ двумя-тремя женами. Конечно, не- 
пальсюя дамы далеко не пользуются тою свободою, какую 
имйютъ европейсшя. Эту свободу непальцы,. побывавппе въ 
британской Индщ и видйвппе тамъ англШскихъ дамъ,. совер
шенно не понимаютъ. Объ европейскихъ женщинахъ, публично 
тайцующихъ на балахъ, разговаривающихъ съ посторонними 
имъ мужчинами, непальше принцы вывезли самыя .безобраз
ный представленья. Поумнйе изъ нихъ подозрйваютъ какую- 
то разницу между . европейской дамой, танцующей на балй, 
и кашмирской плясуньей, нанимаемой въ праздничные дни 
для мйстнаго балета. Но разсказываютъ, что даже Жангъ- 
Бахадуръ въ первую бытность въ Парижй, при всеми его умй, 
.сдйлалъ разъ грубййпнй, совершенно непозволительный и не- ‘ 
извинительный лромахъ. Восточный властелинъ воображалъ, 

его золото всемогуще.
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Зада дарбара во дворце перваго министра очень красива 
и гораздо лучше и великолепнее убрана, нежели большая 
зала въ дарскомъ дворце; но лестница также темна, узка 
и крута, какъ и тамъ. Дарбаръ продолжался довольно долго. 
Жангъ-Бахадуръ быль разговорчивъ и любезенъ; въ закли
чете дарбара онъ показалъ присутствующими отряди стрел- 
ковъ. Солдаты въ Непале носятъ мундиры, подобные англй- 
скимъ, и все слова команды англгйсюя. Говорятъ, apMia 
Непала немногочисленна, не более двадцати тысячи человеки, 
но во всякое время дня по улицами встречается очень много 
войска, а потому весьма вероятно, что на самомъ деле не
пальская арм!я гораздо многочисленнее. На видъ солдаты 
не воинственны: они малы ростомъ, грязноваты и вряди ли 
хорошо дисциплинированы. Конечно, въ случае нападешя изъ 
равнинъ, въ горахъ и эта разнокалиберная арм1я трудно по
бедами. Бахадуръ сильно заботится о вооружеши своей армш. 
Англичане, живупце у непальскихи границъ, уверяютъ, что 
поди видомъ разныхъ машинъ целые транспорты усовершен- 
ствованныхъ ружей провозятся въ Непалъ.

Непалъ какъ государство независимое и въ то же время 
полузакрытое для европейцевъ, очень мало подвергся вл!янш> 
западной цивилизащи. Путепгественниковъ здесь бывало очень 
мало; англШская .колотя въ Катманду и теперь, и прежде еъ 
начала настоящаго столетия всегда бывала малочисленна, ни- - 
когда здесь не бывало более трехъ европейцевъ, постоянныхъ 
жителей: резидентъ, его помощники и врачи, и эти три человека 
живутъ вне города, не имеютъ непосредственныхъ снопгешй съ 
туземцами и даже гулять выходятъ подъ прйкрьтемъ непаль- 
скаго полицейскаго. Къ резиденту приставленъ непалецъ адъю- 
тантъ, черезъ посредство котораго происходятъ все сношешя съ. 
правительствомъ и туземцами; каждый туземецъ, желаюпцй ви
деть резидента или кого бы то ни было въ резиденцш, дол-
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женъ предварительно испросить у правительства разр4жеще 
на то. Каждый шагъ европейца, находящегося подъ постоян
ными присмотромъ полицш, замечается; каждый вопросъ ев
ропейца возбуждаетъ какъ-будто подозрительность, и почти 
на каждый вопросъ онъ получаетъ одинъ ответь: „не знаю0. 
Въ Катманду есть даже живая иллюстращя правительствен
ной подозрительности. Главный конюхъ правителя безъ рукъ; 
лета двадцать тому назадъ его заподозрили, какъ англШскаго 
пилона, и, не разобравъ хорошенько дела, бедняку отрубили 
руки; впоследствш подозревав оказалось вполне неосвователь- 
нымъ; Жангъ-Бахадуръ взялъ его къ себе въ наездники и 
положили ему хорошее жалованье. Однажды мне представи
лась необходимость побывать у одного местнаго ученаго; 
Бахадура не было въ городе, и его брать, исправлявшей 
должность правителя на то время, не разрешили мне посе
тить моего знакомаго; онъ прислали мне сказать черезъ адью-' 
танта резидента, что мой знакомый будетъ бывать у меня 
каждый день, а потому мне незачемъ безлокоиться и ходить 
къ нему. Но справедливость заставляетъ меня тутъ же при
бавить, что если я вывезъ кое-что любопытное .отсюда, то это 
благодаря содействш непальскихъ властей; англичане при 
всемъ желанш не могутъ оказать здесь существенной помощи. 
Едва ли есть еще другая страна, где ихъ такъ мало любятъ 
и такъ сильно боятся. А между теми немного странъ въ 
Индш, представляющихъ такое богатое поле для этнографи- 
ческихъ изследовашй, начиная съ языковъ различныхъ на- 
родовъ Непала и кончая народными суевер1ями, сохранивши
мися здесь въ первоначальной неприкосновенности; въ этой'* 
горной стране, между арШскою Ивдоею и тибетскими пле
менами, къ северу, все оригинально • и любопытно. Здесь и 
вдовы еще имеютъ' полное право сожигаться, хотя Бахадуръ 
и не поощряетъ таковое самоотвержеше. Въ Катманду и бо
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гатый, и бедный вйрятъ, что если искупаешься въ такомъ.-то 
мйстЬ, у такого то храма, то получишь то-то, а купанье въ 
другомъ мйстй, у- другого храма, доставляетъ другое житей
ское благо. Зд'Ьсь еще гвозди въ сгЬнахъ и столбахъ извйст- 
ныхъ храмовъ изцйляютъ отъ зубной боли,- и старый и малый 

: Х0дятъ тереть больные зубы объ эти гвозди; въ Катманду и 
духи, обитакшце на перекресткахъ, до сихъ поръ врачуютъ. 
Заболйетъ ли кто въ дом4, на перекрестокъ выносится таре
лочка съ рисомъ, цветами, зажженною св.йчкою и бумажными 
флагами. И съ этого начинается врачеваше и въ домй столяра 
и въ семьЬ генерала, съ того разницею однако же, что ге- 
нералъ въ случай, если эта попытка вылечиться не удалась, 
на другой день посылает̂  за англШекимъ црачемъ, въ рези
денцию.

Непальцы народъ добродушный и веселый; они подозри
тельны по внушешю свыше, охотники повеселиться и вей, 
за малымъ исключешемъ, непрочь выпить; высппе классы, 
сынки генераловъ особенно падки на шампанское и коньякъ. 
Случается, что гувернеръ непальскаго баронета занимается 
не столько, обучешемъ своихъ питомцевъ, сколько доставле- 
шемъ имъ запретнаго плода, т.-е*. коньяку. Въ Катманду на- 
зываютъ одного изъ бывшихъ гувернеровъ, который обога
тился корчемствомъ. На улицахъ Катманду и въ праздникъ, 
и въ будни попадаются пьяные и люди на-веселй. Всякое 
паломничество къ святымъ- мйстамъ оканчивается обыкновен
но шумною пирушкою тутъ же, у. святыни. На одной-изъ 
такихъ пирушекъ мнй пришлось присутствовать, наканунй 
отъйзда изъ Катманду. Къ западу отъ города, въ разстоянш 
двухъ миль, возвышается холмъ Самбхунатхъ (250 ф. надъ 
уровнемъ долины). На вершинй стоить знаменитый и древ- 
нййлпй храмъ долины. Около четырехъ-сотъ ступеней, но 
крутому склону холма, ведутъ къ нему; по сторбнамъ, во всю
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дорогу виднеются часовни, храмы, ступы. Не доходя до. вер- . 
шины, на половин̂  дороги у одной изъ часовень, на довольно 
просторномъ уступи холма, я нашелъ десятка, два мужчину 
и столько же женщинъ; расположившись на травкй рядомъ, 
и мужчины, и женщины попивали местную водку; Bci они 
были въ праздничныхъ одйятяхъ, съ цветами- на головахъ, 
и необыкновенно чисты для непальцевъ. Пикникъ быль въ 
п о л н о м у  разгар ;̂ они смеялись, кричали и Bci были видимо 
сильно на-веселф. Какой-то старику,.почтенный на в и д у  и. 
не совсймъ твердый на ногахъ, съ бутылкою въ рукахъ, уго
щая, обходилъ пирующихъ. Вдругъ они запали вей разомъ, 
крикливо и несогласно, при оглулгительныхъ звукахъ бара- 
бановъ и м ^ с т н ы х у  тарелочекъ. Они пЬли иЬсню, не совеЬмъ 
приличную для .мйста* гд4 находились; пйли нехорошо, кто 
въ л’Ьсъ, кто по-дрова; но слова нЬсни не лишены были 
смысла и поэтической прелести. Они ггЬли: *

1. Не кичись, красавица! В4дь люди знаютъ, какъ мы 
жили съ тобою. Безъ меня теб4 не наслаждаться!

2. Молодость—свЬжй ростокъ; молодость—мгновеше для 
наслаждешя! Теперь ли намъ съ тобою раздаваться?

8. Дни уходятъ, дни исчезаютъ. И затЗшъ, на что же 
молодость? .

4. То слово было сказано въ минуту гн£ва. Забудь мою
страсть!' ..

5. Станемъ жить, станемъ вм̂ стЬ наслаждаться. Безъ
тебя не дышать мнб. .

Непальцы очень п4вуч1й народу, хотя ггЬше ихъ и не 
мелодично и множество пЬсенъ занесено сюда изъ Индш, фа
кирами. Попадаются, вцрочемъ,. оригинальныя, съ м ^ с т н ы м у  

оттйнкомъ, и даже дереводныя съ тибетскаго.. и
Во время-моего пребывашя въ Катманду я получилъ отъ 

одного буддиста небольшое собрате народныхъ иЬсень, изъ



—  282

котораго извлекаю какъ образчики неварскаго творчества сле
дующая четыре песни.

]ГЬсни факира,

1 .

1) Не видишь твоего образа, и сердце не трепещетъ. Бро- 
дилъ я и смотр’Ьлъ въ ЯлдееЪ *) и Кхопадес’Ь 2). Нигде тебе 
подобнаго перла существа я не вид’Ълъ.

2) Въ Матхуре 3), въ БриндаванЬ, въ Гокул'Ь я смотрелъ. 
Нигде не вид’Ьлъ такого чернаго лица, какъ твое.

3) Днемъ ночью я творю молитвы и тебя созерцаю! Где 
увижу тебя, о Крйшна? Где мы встретимся?

4) На берегу Ямуны на свирели играетъ Кришна! Тол
пою пастушекъ окруженный онъ поплясываетъ!

5) Сыны, дочери, домочадцы суть сети обмана. Нетъ мочи 
быть въ сетяхъ: я странствующей подвижникъ!

6) Моимъ речамъ не внимали, и нетъ мочи говорить! Я 
старался и не было мне удачи.

7) Этой моей скорби не сострадали! Меч«» схватилъ ребе- 
нокъ, что у груди!

8) Какъ сталось, что въ сердце твоемъ нетъ нежности, 
нетъ сострадашя. Для чего нибудь ты дышишь?!

9) О дыхаше, заключенное въ злыхъ людскихъ узахъ, ты -
старайся, старайся! .

10) Были предостережешя,—и не предостережены; были 
увещашя—и не послушались ихъ. Ребенокъ въ объятьяхъ 
стонетъ, стонетъ!

4) Т. е. Лалитапатанъ—городъ въ Непальской доливгЬ. 
3) Т. е. Бхатгаонъ— городъ танъ-же.
3) Объ этихъ н'Ьстахъ см. главу YI.
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11) Смотр4лъ, емотр’Ьлъ и не вид4лъ: не въ мочь инЬ 
смотреть. Смотрелъ и не могъ узреть Господа.

12) Днемъ и ночью нежно сердце мое къ тебе.

2.
1) О духъ живой, кому я скорбь эту поведаю? Видйиъ 

въ Mipi огонь, что на вершине горы горитъ, но кто- увидитъ 
пламень, въ сердце возженный?

2) Полетитъ-ли лесная птица и увидятъ ее въ Mipi. Но 
кто узритъ пареше сердца челов'Ьческаго? •

3) Желйзнымъ поеохомъ коня и слона укрощай, но сты- 
домъ и совестью сердце человеческое обуздывай!

4. Ночью прошлою мне коробочку дали, раскрыла я коро
бочку на другой день и увидела исписанную бумажку!

5) Не лежитъ мое сердце къ стране, отцемъ-матерью да
рованной, а какъ уйду отсюда, то врага найду!

6) И коль увидишь меня пришедшую, ты сделай тажъ: у 
твоихъ ногъ ты даруй мне жить, и мою ты речь скорбную 
выслушай!

3.

1) О Хари, о Сива! уже-ли мне быть безбрачнымъ? Въ 
четырехъ странахъ светъ я смотрелъ и не виделъ я жены 
для себя. О Хари, о Сива, кто обережетъ теперь меня?

2) Жены въ. чьемъ доме нетъ, словно лесъ тотъ домъ! О 
Хари, о Сива! безплодно мое рождевбе исчезнетъ!

3) Мой уделъ—факира! Да сердце не вынесетъ самоотре- 
чешя! О Хари, о Сива! Божья имени не могу я призывать!

4) Чисто то слово лишь у ногъ учителя! О Хари, о Сива! 
Даруй мне жить у ногъ твоихъ!
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Покинутая жена,
4.

1) Въ Тибета упгелъ супруга, не трепещета мое сердце! 
Изъ Тибета пришло письмо, прыгнуло сердце на цйлый

локоть! Развернула письмо прочла и обрадовалась.
2) На утро выйду на порога: зиму вижу; и какъ увижу 

я зиму, не трепещета мое сердце. . . .
3) Стану-ли tab: съ другими детьми отцы говорята, по

смотрю на свое дитя, и не трепещета мое сердце.
4) Ночью пойду въ опочивальню и взгляну на ложе; и 

какъ увижу я ложе, не трепещета сердце и кровь прили- 
ваета!

5) Не цветете древо безъ листьевъ; сохнетъ тйло мое 
какъ то древо!
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