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АННОТАЦИЯ. Обзор содержит 
изложение двух монографий генерально-
го секретаря (2014–2020  гг.) правящей 
в Индии Бхаратия Джаната Парти, по-
священных историческим предпосылкам 
и условиям раздела Индостана в 1947 г. 
и  образования двух независимых госу-
дарств – Индии и  Пакистана. Доктор 
Рам Мадхав в  своих книгах предлагает 
авторскую трактовку процессов раз-
межевания внутри национально-осво-
бодительного движения, показывает 
особенности деятельности и  позиций 
различных политических сил. Им под-
робно анализируется деятельность 
британской колониальной администра-
ции по  разделению сторонников суве-
ренитета по  религиозно-общинному 
признаку. Р.  Мадхав разъясняет чита-
телям содержание таких базовых по-
нятий, как  «хиндутва» и  «интеграль-
ный гуманизм». Монографии Р. Мадхава 
позволяют лучше понять особенности 
социально-политического развития Ин-

дии в 2020-е годы, в том числе преодолев 
стереотипы советской индологии отно-
сительно индуизма, навеянные позицией 
Индийского национального конгресса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рам Мадхав, 
индуизм, хиндутва, раздел Индостана 
в  1947  г., Бхаратия Джаната Парти, 
интегральный гуманизм.

Сегодня можно констатировать 
определенное видоизменение подходов 
к изучению религий� В современных ис-
следованиях религиозные доктрины всё 
чаще рассматриваются сквозь призму 
укорененных в  них социальных прак-
тик, которые повседневно проявляются 
в жизни конфессиональных сообществ� 
Одним из  примеров такого рода твор-
ческих усилий является анализ поли-
тических ипостасей индуизма [Осипо-
ва, 2021]� Индуизм, как известно, – это 
не  только «полицентрическая» система 
вероисповедания (включающая в  себя 
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несколько крупных духовно-культо-
вых направлений), но и исключительно 
сложная иерархия философских пред-
ставлений, которая постоянно попол-
няется и обогащается под воздействием 
многочисленных факторов, включая 
современную политику как  наиболее 
массовое общественное явление� По-
пыткой разобраться в хитросплетениях 
сопряжения индуизма и динамично ме-
няющейся жизни наиболее населенной 
страны мира стали монографии видно-
го общественного деятеля Рама Мадхава 
[Madhav, 2021; Madhav, 2022]:

1� Мадхав  Р�  Парадигма хиндутвы� 
Интегральный гуманизм и  поиски не-
западной модели мира = Madhav R� The 
Hindutva Paradigm� Integral Humanism 
and the Quest for a Non-Western World-
view� – Chennai: Westland Non-Fiction, 
2021� – 422 p�

2� Мадхав Р� Разделенная свобода =  
Madhav  R�  Partitioned Freedom� – New 
Delhi: Prabhat Prakashan, 2022� – 246 p�

Общее «место» для  исследователя 
и «проницательного читателя»: индуизм 
многолик и  изменчив� Принципиаль-
ный плюрализм индуизма, как  полагал 
А� М� Дубянский, является его наиболее 
характерной чертой� «Отсюда понятно 
отсутствие в индуизме всеобъемлющей 
доктринальной догматики и, соответ-
ственно, ересей� Хотя в  истории инду-
изма борьба с  инакомыслием иногда 
принимала резкие формы, чужерод-
ные элементы, как  правило, не  изгоня-
лись, а  перерабатывались и  усваива-
лись как собственные� Индуизм возник 
как  сплав многочисленных элементов 
религий, порожденных различными эт-
носами на территории Индии (4 основ-
ных этноса: индоевропейский, дравид-
ский, австроазиатский, тибето-бирман-
ский)� В результате контакта с исламом 
и  христианством индуизм заимствовал 
некоторые элементы этих религий, од-
нако никогда не подчинялся им в сколь-
ко-нибудь значительной степени»� 

А� М�  Дубянский выделяет два этапа 
эволюции индуизма в новое и новейшее 
время: неоиндуизм (XIX–XX вв�) и совре-
менный индуизм (XX–XXI  вв�) [Дубян-
ский, 2009]� Представляется, что  исто-
рическая и  доктринальная подоснова 
индуизма дает возможность лучше по-
нять концептуальные положения обеих 
работ Р� Мадхава� Монографии строятся 
по  принципу взаимной дополнительно-
сти: эволюция современного индуиз-
ма анализируется в  контексте истории 
Индии как  «государства-цивилизации» 
начиная с  древнейших времен и с  осо-
бым вниманием к  колониальному пе- 
риоду развития «крупнейшей демокра-
тии мира»�

индостан: предыстория 
раскола

Р�  Мадхав настаивает: общество 
в  целом не  желало раздела Индии, од-
нако не обнаружилось сил, способных 
встать на  защиту единства и  террито-
риальной целостности субконтинента 
в «судьбоносный момент» его истории� 
Возможно, на  судьбе Индии сказалась 
роль «субъективного фактора», в част-
ности то  обстоятельство, что  лидеры 
освободительного движения в  середи-
не 1940-х годов уже стали людьми «пре-
клонного возраста» [Madhav, 2022, p� 27]� 
(Для  сравнения напомним: «капита-
ны» Великой французской буржуаз-
ной революции и лидеры большевиков 
в  России располагали «пассионарной» 
жизненной энергией, в немалой степе-
ни определявшейся их  относительно 
«ювенильным» возрастом�)

Известно, что  раздел Индостана 
на  Индию и  Пакистан основывался 
на  представлении о  том, что  индусы 
и мусульмане – это две разные нации, 
неспособные к сосуществованию в од-
ном государстве� «Так ли это?» – задает 
вопрос Р� Мадхав� Общая картина жиз-
ни доколониального Индостана, по его 
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мнению, выглядит противоречиво� 
Выясняется, что  супруги могольских 
императоров Джахангира (1605–1627) 
и Аурангзеба (1658–1707) были индус-
ского вероисповедания, тогда как  им-
ператор Акбар (1556–1605) вообще 
экспериментировал с  некоей новой, 
синкретической религией для  Индии� 
Император осуществил несколько 
крупных государственных преобра-
зований, включая военную и  религи-
озную реформы� При  Акбаре Великом 
процветали культура и  искусство Ин-
дии� К тому же упадок империи Вели-
ких Моголов сопровождался возвра-
щением мусульман сельской местности 
к  прежним индуистским практикам, 
а равно и к привычной кастовой орга-
низации общества [Madhav, 2022, p� 33]�

Тезис о принципиальной возможно-
сти индусско-мусульманского сосуще-
ствования в  единой Индии  Р�  Мадхав 
фундирует историческими примерами� 
Так, восстание сипаев 1857 г� автор назы-
вает «первой войной за независимость»� 
В монографии отмечается, что значение 
этого события в том, что были впервые 
потрясены психологические основы бри-
танского господства над  Индостаном� 
Колонизаторы осознали, что «создается 
потенциальная оппозиция их  правле-
нию на основе единства различных сло-
ев индийского общества»� Британский 
чиновник Дж� У�  Форест предостерегал 
лондонские власти против неправиль-
ной трактовки событий 1857 г�, которые 
на  самом деле были прелюдией к  объ- 
единению индусов, мусульман, брахма-
нов и шудр против Британского Раджа 
[Madhav, 2022, p� 35]� Страх продиктовал 
жестокое обращение британцев с участ-
никами движения и  сочувствующими, 
что разрушает кропотливо создаваемый 
«островной» историографией образ 
прагматичного колониализма, чуждо-
го крайностям «прямого управления», 
практиковавшегося, например, в  неко-
торых французских колониях� Таким 

образом, «первая война за  независи-
мость» убедила британцев в  незамени-
мости традиционной римской политики 
«разделяй и властвуй»�

Политическая линия «разделяй 
и  властвуй» нашла понимание в  сре-
де интеллектуалов-мусульман� Так, 
известный поэт и  просветитель Саид 
Ахмад Хан, выступая в  историче-
ском (то  есть связанном с  восстанием 
1857  г�) Мируте в  1886  г�, фактически 
стал первым проповедником теории 
«двух наций»� Своеобразным прак-
тическим откликом властей на  новые 
идейные веяния в мусульманской сре-
де стало решение о  разделе Бенгалии 
в 1905 г�, крупнейшей провинции с на-
селением более 80 миллионов чело-
век (пятая часть жителей Британской 
Индии)� Фактически на  политическом 
поле Индии появился новый «игрок», 
впоследствии изменивший направле-
ние движения за суверенитет�

Представлявшая интересы мусуль-
ман партия Мусульманская лига опа-
салась, что в случае завоевания Индией 
суверенитета наиболее значимые по-
зиции в едином независимом государ-
стве окажутся под контролем индусов� 
В  политическом плане начало разделу 
страны положила куриальная систе-
ма выборов, которой мусульманской 
общине отводились специальные ме-
ста при  выборах в  представительные 
учреждения� Реформы Морли-Минто, 
как  пишет автор, «легализовали ком-
мунализм», то есть фактическое проти-
вопоставление двух крупнейших кон-
фессиональных общин Индии� Автор 
сочувственно цитирует высказывание 
известного американского историка 
Стэнли Уолперта (Stanley Wolpert): «Не-
многим удалось изменить траекторию 
исторического развития� Еще уже круг 
тех, кто смог перерисовать карту мира� 
И едва  ли кто-либо удостоился чести 
создать нацию-государство� Джинна 
сделал все три действия разом»� Родо-
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начальник Пакистана  М� А�  Джинна 
первоначально был лояльным членом 
Индийского национального конгресса� 
Однако этот «туземный джентльмен» 
ради достижения политических це-
лей не  обременял себя щепетильным 
выбором средств их  достижения� Его 
действия неизменно диктовались соб-
ственной выгодой и  императивами 
политического выживания� Со  своей 
стороны колониальные власти, поддер-
живая диалог с Мусульманской лигой, 
эффективно подрывали единство сил, 
боровшихся за суверенитет�

Отдельное место в работе Р� Мадхава 
отведено роли Махатмы Ганди в нацио-
нальном движении� По мнению автора, 
Ганди «был одержим» идеей единства 
индусов и  мусульман, подчас не  при-
давал серьезного значения межконфес- 
сиональным противоречиям, которые 
неумолимо накапливались в отношени-
ях между двумя главными религиозны-
ми общинами Индии� Многие историки 
и  политики считали подобную линию 
«умиротворением» мусульманской об-
щины, которое способствовало полити-
ческому обособлению и  размежеванию 
двух конфессий, а в  конечном счете – 
появлению в конце 1930-х годов «теории 
двух наций»� Особенно идея раздела 
Индии импонировала У� Черчиллю, ко-
торый «ненавидел Индию и ее религию»� 
Идею Пакистана лидер консерваторов 
и  его соратники использовали для  «за-
пугивания» Индийского национального 
конгресса [Madhav, 2022, p� 139]� Впро-
чем, была еще одна веская причина за-
интересованности англичан в поддерж-
ке со  стороны Мусульманской лиги� 
Вторая мировая война была в  разгаре, 
и мусульмане составляли значительную 
часть англо-индийской армии, включая 
европейский театр действий� Британ-
цам было важно продемонстрировать 
свое расположение к Лиге, в том числе 
своим союзникам на Ближнем Востоке� 
Англичане понимали, что М� А� Джинна 

и его партия в Индии находятся в мень-
шинстве и  рассматривают британцев 
как  естественных союзников в  борьбе 
с Национальным конгрессом�

Р� Мадхав не без горечи пишет, что 
ни  Конгресс, ни  традиционалистская 
партия Хинду Махасабха, ни  другие 
влиятельные противники раздела Ин-
дии по  конфессиональному признаку 
не смогли предложить позитивную аль-
тернативу незамысловатой концепции 
«двух наций», с  которой всё настой-
чивее выступала Мусульманская лига� 
Проблема была лишь в том, каковы бу-
дут географические пределы проекти-
ровавшегося мусульманского государ-
ства� Обосновывая идею государства 
на идеологической основе, М� А� Джин-
на подчеркивал: «Индусы и  мусульма-
не принадлежат к двум различным ре-
лигиозным философиям, социальным 
организациям и  литературным тра-
дициям� … Они принадлежат к  двум 
различным цивилизациям, которые 
построены на  конфликтующих идеях 
и  мировоззрениях� Различны и  стили 
их  жизни� Предельно ясно, что  инду-
сы и мусульмане черпают вдохновение 
из  разных исторических источников» 
[Madhav, 2022, p� 149–150]�

Логика исторического повествова-
ния возвращает Р� Мадхава к личности 
М�  Ганди и  особенностям его поли-
тического стиля, прежде всего к  бес-
компромиссному отстаиванию идеи 
единства индусов и  мусульман� Ганди 
не  пытался примирить крайние точки 
зрения на  проблему индусско-мусуль-
манского единства, однако он готов 
был сотрудничать с  представителями 
различных, нередко полярных пред-
ставлений, которые гибкость Махатмы, 
его готовность к  компромиссу ради 
высшей цели подчас принимали за «по-
литический конформизм»� Так, Ган-
ди терпеливо выстраивал отношения 
с  индийскими коммунистами, подчер-
кивая, что не отвергает их философию, 
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но  категорически не  приемлет методы 
достижения поставленных целей� Ав-
тор приводит соответствующие выска-
зывания Махатмы: «Я  также называю 
себя коммунистом� Бесклассовое об-
щество есть идеал, за  который стоит 
бороться»� Одновременно Ганди экзи-
стенциально не  принимал ни  методы 
«русского коммунизма», ни  политиче-
ские установки западных левых дея-
телей, чьи представления об  обществе 
«фундаментально отличны от  наших 
устремлений» [Madhav, 2022, p� 164]�

Ганди сознавал: его усилия по завое- 
ванию мусульманской общины иде-
ей единой Индии малоэффективны� 
М� А� Джинна как опытный юрист и по-
литик умело использовал разногласия 
относительно послевоенной «конфигу-
рации» Индостана между Ганди и  дру-
гими влиятельными политиками, среди 
которых идею раздела наиболее активно 
поддерживал Ч� Раджагопалачария� По-
следний убеждал Ганди в  том, что  вся-
кие попытки переубедить М� А� Джинну 
влекут за собой повышение «веса» лиде-
ра Мусульманской лиги в индийской по-
литике накануне суверенитета� Со своей 
стороны колониальные власти, видя рас-
терянность политиков Конгресса, всяче-
ски стремились углубить раскол между 
партией ИНК и  Мусульманской лигой� 
Усиление интенсивности столкновений 
на религиозно-общинной почве помог-
ло примирить руководство Конгресса 
с  неизбежностью раздела Индостана 
на  Индию и  Пакистан [Madhav, 2022, 
p� 190–192]�

Раздел, отмечает автор, предпола-
гал демаркацию границы в  западном 
и восточном секторах протяженностью 
более 7000 километров� За данную дея- 
тельность ответственным был назна-
чен Сирил Редклиф, лондонский адво-
кат, не имевший опыта осуществления 
столь масштабных начинаний� С�  Ред-
клифу на проведение демаркационных 
линий в Пенджабе и Бенгалии было от-

пущено всего два месяца� Неудивитель-
но, что в  процессе территориального 
размежевания были допущены мно-
гочисленные топографические ошиб-
ки, ценой за  которые стали невинные 
жертвы, индусы, сикхи и  мусульмане 
с обеих сторон [Madhav, 2022, p� 206]�

Р� Мадхав задается вопросом: а сто- 
ил ли раздел Индостана столь гигантских 
жертв? Ведь более миллиона несчастных 
людей погибли при перемещении через 
наспех созданные границы, миллионы 
индийцев были вынуждены изменить 
место жительства и стиль жизни, были 
буквально «вырваны» из  привычных 
условий существования� По  мнению 
историка У� Дальримпла, число переме-
щенных лиц составило более 15 милли-
онов человек, тогда как число погибших 
составило от одного до двух миллионов 
человек [Madhav, 2022, p� 217]� «К сожа-
лению, – продолжает свой скорбный 
монолог автор, – для  индусов раздел 
означал не  только потерю территории, 
но «вивесекцию их обожаемой родины», 
тезис о  невозможности индусов и  му-
сульман жить вместе»� М� А�  Джинна, 
начинавший свою политическую карь- 
еру как «посол индусско-мусульманско-
го единства», закончил маниакальными 
заповедями о том, что обе религиозные 
общины не могут жить в одном государ-
стве� И  победил� Ганди, напротив, был 
беззаветно предан идее единства Индии 
и готов был передать М� А� Джинне браз-
ды правления страной после завоева-
ния суверенитета; он смог возвыситься 
над обстоятельствами и политическими 
амбициями – своими и других полити-
ков� «Видимо, поэтому Ганди, – завер-
шает свою книгу Р�  Мадхав, – остается 
политиком мирового масштаба»�

«интегральный гуманизм»: 
индийское измерение

Получилось так, что теоретическая 
работа, выясняющая суть столь слож-
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ных явлений, как «интегральный гума-
низм», «хиндутва» и  т� д�, была издана 
в  2021  г�, то  есть неминуемо предше-
ствовала необходимому историческо-
му очерку, объясняющему причины 
появления феноменов, впоследствии 
оказавших существенное влияние 
на  развитие социально-политических 
процессов в Индии в годы независимо-
сти� Под «хиндутвой» в отечественном 
обществознании понимается движе-
ние, осью которого выступают индусы 
как коренная и главная «нация» Индии� 
Хиндутва, с одной стороны, отвергает 
право мусульман и  христиан на  ста-
тус «местных» конфессий, но, с другой 
стороны, признает индийское проис-
хождение индуизма, сикхизма, буддиз-
ма и джайнизма� В отношении непри-
касаемых и  низкокастовых индийцев 
хиндутва предполагает покровитель-
ство, имеющее целью предотвраще-
ние их  обращения в  христианство 
или ислам [Котин, 2017]� Существуют 
и  более радикальные, «политизиро-
ванные» версии объяснения данно-
го сложного общественного явления� 
Так, хиндутва, согласно М� Г�  Смирно-
ву, – «это идеология индусского на-
ционализма (в советской и индийской 
оппозиционной историографии – ком-
мунализма), основные идеи которого – 
создание единой индусской нации, са-
моусиление индусской нации, изгна-
ние мусульман с  территории Индии, 
возрождение Индии (Бхарата) в един-
стве всех ее [исторических] террито-
рий» [Смирнов, 2018, с� 13]� Любому 
непредвзятому читателю покажется 
заметной контрастность этого опре-
деления по отношению к дефинициям, 
применяемым Р� Мадхавом, к тому же 
на фоне анализа исторического разви-
тия межконфессиональных отношений 
в Индии в период до 1947 г�

Не  менее важным понятием 
для  Р�  Мадхава выступает «интеграль-
ный гуманизм»� Р�  Мадхав признает 

«иноземное» происхождение понятия 
«интегральный гуманизм», заимство-
ванного из  сочинений французского 
философа Жака Маритена (1882–1973)� 
Чем  же индийских политических мыс-
лителей привлекали идеи французского 
философа? Возможно, искренней верой 
и убежденностью, отказом от скепсиса 
и своеволия, что, наряду со строгостью 
мышления и  логичностью поступков, 
могло  бы составить духовно-интел-
лектуальную основу объединения бес-
конечного множества каст, богов, да 
и  просто разнообразия природно-кли-
матических условий� Наконец, сильной 
и  привлекательной стороной творче-
ства Ж�  Маритена виделось «гармо-
ничное дополнение науки и  религии» 
[Краткий философский словарь, 2004,  
с� 205–206]� Р�  Мадхав воспроизводит 
следующие мысли французского фи-
лософа: подлинная свобода есть не 
что иное, как свобода в ее полном разви-
тии, свобода в  нравственно зрелом со-
стоянии, способная к самостоятельному 
выбору в  отношении искушений, про-
истекающих от  неограниченной любви 
к себе� Интегральная культура включа-
ет в  себя формирование нравственных 
установок, воспитание ценностей инди-
видуальной, социальной и религиозной 
жизни [Madhav, 2021, p� 53]�

Наиболее известным сторонником 
«интегрального гуманизма» в  Индии 
считается лидер партии Бхаратия Джан 
Сангх (предшественницы ныне правя-
щей Бхаратия Джаната Парти) Диндаял 
Упадхьяя (1916–1968)� Д� Упадхьяя обра-
тился к  священным древнеиндийским 
книгам и устной традиции для создания 
современной политической философии� 
Полемизируя с лидерами Национально-
го конгресса, Д� Упадхьяя выдвинул не-
сколько «осевых» тезисов�

1� Научные достижения Запада 
универсальны, тогда как имитация за-
падного стиля жизни и  социальных 
ценностей равносильна некритической 
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рецепции «отживших» иноземных 
представлений�

2� По  мнению Р�  Мадхава, Д�  Упад-
хьяя поставил проблему формирова-
ния нации и  ее основных признаков� 
Групповое сознание, по  утверждению 
мыслителя, не  обязательно порождает 
социальную и национальную идентич-
ность� Групповое сознание подверга-
ется влиянию исторической памяти 
сосуществования различных человече-
ских сообществ, однако автоматически 
не трансформирует социальную группу 
в «строительный материал» нации�

3� Как и  индивиды, нации не  мо-
гут существовать в бездуховной среде� 
Первым о  «национальном духе» заго-
ворил Свами Вивекананда, утверждав-
ший, что у каждой нации есть предна-
чертание, которое необходимо реали-
зовывать, есть долг, который нужно 
исполнять, и миссия, которую необхо-
димо осуществить� Д� Упадхьяя конкре-
тизировал данный тезис, подчеркнув, 
что концепты миссии и родины, взятые 
в диалектике и динамике, образуют не-
сущую конструкцию нации�

4� Оценивая отношения между 
личностью, обществом и государством, 
Д�  Упадхьяя решительно отрицал за-
падные представления о  том, что  кон-
фликтность, включая классовую борь-
бу, заложена в природе человека� Мыс-
литель и  политик полагал, что  госу-
дарство существует для защиты нации 
и  создания условий, при  которых об-
щественный идеал трансформируется 
в реальность�

5� Однозначно негативным у Д� Упад-
хьяи было отношение к  «экономике, 
ориентированной на  потребление»� Ло-
гика политики выглядела следующим 
образом� Экономика консьюмеристско-
го типа под  воздействием своей имма-
нентной логики разрушает среду оби-
тания человека и  «наслаивает» новые 
проблемы на  неразрешенные старые� 
Альтернативой бесконтрольному росту 

потребления видятся регулирование 
использования природных ресурсов 
и  ограничение потребления пределами 
«необходимых» товаров и услуг�

6� Образование и  здравоохранение 
рассматриваются как инструменты по-
вышения качества производительных 
сил общества и как  средства укрепле-
ния «естественных социокультурных 
устоев» сосуществования индивидов 
в мегаколлективах� Д� Упадхьяя рассма-
тривал образование, науку и  здраво-
охранение как  «инвестиции общества 
в свое будущее»�

7� Подытоживая свои суждения 
о  прогрессе Индии, Д�  Упадхьяя под-
черкивал, что  «идеи национализма, 
демократии, социализма и  всеобще-
го мира» должны найти примирение 
с  традиционными ценностями Индии 
(«культурой Бхарата»)� Именно по-
добный симбиоз политик определял 
как «интегральный гуманизм» [Madhav, 
2021, p� 62–77]�

Значительное внимание уделяется 
автором проблеме нации-государства 
и  применимости данного концепта 
к индийской действительности� Р� Мад-
хав отрицает универсальность запад-
ного опыта, иллюстрируя свой тезис 
историей государственности в  быв-
шей метрополии, Англии� Автор на-
поминает: многие европейские нации 
не  существовали как  этнические це-
лостности 300 и даже 200 лет тому на-
зад� Их  границы постоянно менялись� 
Две мировые войны имели следствием 
«огромные изменения» в их политиче-
ской географии� В  некоторых государ-
ствах до сих пор не прекратились спо-
ры по поводу границ расселения этно-
сов, тогда как само существование этих 
территориальных образований оспа-
ривается влиятельными националь-
ными группами внутри самих «инсти-
туционализированных демократий» 
(фламандцы в  Бельгии, шотландцы 
в Великобритании и т� д�)� История Со-
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единённого Королевства – яркий тому 
пример� Англия, Шотландия и  Уэльс, 
напоминает Р� Мадхав, были соединены 
в государство, которое сегодня называ-
ется Великобританией, только в 1702 г� 
Даже после объединения три части 
новообразованной страны сохранили 
свои законы и  самостоятельные церк-
ви� Спустя почти век, в  1801  г�, Вели-
кобритания аннексировала Ирландию, 
попутно упразднив местный парла-
мент� И  только в  1921  г� образовалась 
суверенная Ирландская Республика� 
Так что  «нация-государство Велико-
британия на сегодняшний день насчи-
тывает не  более чем  столетнюю исто-
рию» [Madhav, 2021, p� 80–82]�

И  вновь Р�  Мадхав обращается 
к  представлениям Д�  Упадхьяи, на  сей 
раз по  проблемам нациестроитель-
ства� Основными предпосылками на-
ции считаются общность психического 
и  культурно-бытового уклада, единая 
историческая память и  разделяемое 
обществом видение будущего разви-
тия страны� Д�  Упадхьяя подчеркивал, 
что  нация строится веками, а  этот 
процесс стимулируют усилия бесчис-
ленных святых, ученых, социальных 
реформаторов, которые своей деятель-
ностью взращивают чувство принад-
лежности к своей земле, «Бхарату»� Ин-
дийская концепция нации, «раштрам», 
основана на  органическом симбио-
зе общего духа и  общего интереса; 
«раштрам», по сути дела, есть путь по-
вышения благосостояния общества (но 
не индивида, как это имеет место на За-
паде)� Сегодня «раштрам» – это идея 
построения общества, ориентирован-
ного на принцип развития (то есть эко-
номический рост, сопряженный с  все-
общей занятостью и  поступательным 
снижением имущественных диспро-
порций)� Именно отсутствие принци-
пов альтруизма в  межличностных от-
ношениях стало главным источником 
политических конфликтов и  насилия, 

охвативших мир в последние несколько 
веков [Madhav, 2021, p� 117–118]�

Каково  же индийское понимание 
мира? Р�  Мадхав приводит слова Сар-
вепалли Радхакришнана (1888–1975), 
философа и  государственного дея- 
теля, второго президента Индии 
(1962–1967): «Индуизм – это движение,  
а не  застывшее учение; это процесс, 
но не  результат; это развивающаяся 
традиция, а не раз и навсегда явивше-
еся откровение» [Madhav, 2021, p� 153]� 
Автор не согласен с марксистской трак-
товкой причинности общественного 
прогресса: К�  Маркс полагал, что  кон-
фликт заложен в  природе человека  
и в  программе восходящего развития 
социума� «Фактически он теоретизи-
ровал данное положение, утверждая, 
что  прогресс человечества возможен 
только через конфликт [интересов]� 
Именно конфликт является движущей 
силой изменений и  прогресса обще-
ства» [Madhav, 2021, p� 155]� С  индий-
ской точки зрения (последователь-
ным выразителем которой выступал 
Д� Упадхьяя), конфликт существует, но 
не  как  фундаментальная закономер-
ность развития общества, а как откло-
нение от  «правды жизни»� Конфликт 
есть не что  иное, как  следствие дегра-
дации и  разрушения общества� «Кон-
фликт возникает тогда, когда общества 
предают забвению фундаментальное 
единство Творения и устройства миро-
здания» [Madhav, 2021, p� 156]�

Принципиально различным явля-
ется индийское и западное отношение 
к  институтам, призванным поддер-
живать целостность общества� Автор 
иронизирует, что на  Западе индивид 
выступает эгоцентричным, постоянно 
«охотящимся за долларом животным»� 
На Востоке же фокусом общественной 
мысли изначально были принципы 
единства социума и  «интегрализма»; 
иными словами, в  восточной фило-
софской мысли мир испокон веков 
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рассматривался как  единое «взаимо- 
связанное целое»� Для Д� Упадхьяи ин-
дивид есть часть общества; динамизм 
развития самого социума в  конечном 
счете определяется активной жизнен-
ной позицией человека� В  свою оче-
редь, общество обязано заботиться 
о  положительном жизненном тонусе 
своих членов� Логика индийского мыс-
лителя такова: индивид заимствует 
язык, ценности и  ориентации, обра-
зовательные навыки и  поведенческие 
проявления от  общества� Концепция 
счастья, успеха и благосостояния рас-
сматривается с  позиции взаимосвя-
занности человека и  общества [Mad-
hav, 2021, p� 167]�

Соответственно и институты обще-
ства рассматриваются сквозь призму 
отношений человека и  государства, 
их  взаимную дополнительность. Так, 
брак – это священная обязанность, 
а не  отношения контрактного типа, 
как  это имеет место на  Западе� Разру-
шение семей в  западных обществах 
есть следствие развития отношений 
контрактного типа� Деструкция вле-
чет за  собой серьезные социальные 
проблемы, такие как  насилие и  обще-
ственные беспорядки� Немаловажную 
роль в  поддержании социального рав-
новесия в  индийском обществе игра-
ют религиозные институты: храм 
и  паломничество� Храмы изначально 
играли большую роль в  становлении 
«правильных» морально-этических 
ценностей в  процессе обучения лите-
ратурному языку и получения образо-
вания� По  свидетельству британского 
чиновника Уильяма Адама, «храмовое 
образование» в  доколониальный пе-
риод способствовало восходящей эко-
номической мобильности для  низших 
каст, а  также мирному сосуществова-
нию различных конфессий, прежде 
всего индусов и  мусульман [Madhav, 
2021, p� 170]� В настоящее время храмы 
как  социальные институты поставле-

ны под  финансовый контроль прави-
тельств индийских штатов�

И  М�  Ганди, и  Д�  Упадхьяя созна-
вали ущерб, который наносит Индии 
варновая система, в  конечном счете 
эволюционировавшая в окостеневшую 
наследственную иерархию каст и  ка-
стовых кластеров� И  хотя существо-
вали нюансы в  подходах к  варнам как 
к  элементу социальной организации 
общества и  производным от  них об-
разованиям, единодушной и однознач-
ной была позиция, не приемлющая ка-
стовую иерархию и такую беду Индии, 
как  неприкасаемость� Аналогичным 
был и подход к преобразованию соци-
альных институтов, исключавший вся-
кое насилие и ставивший акцент на по-
степенности трансформаций�

Была  ли у  индийских правых сил 
аутентичная экономическая политика? 
Или  они ограничивались только кри-
тикой западных (капиталистической 
и  коммунистической) моделей соци-
ально-экономической организации? 
На  данный вопрос, по  мнению Р�  Мад-
хава, нет односложного ответа� На пер-
вом этапе своего развития партия Джан 
Сангх была сторонницей «свободно-
го рынка»� Под  влиянием Д�  Упадхьяи 
Джан Сангх, чтобы противопоставить 
себя капиталистическим и  комму-
нистическим установкам, в  качестве 
идеологической платформы избрала 
«интегральный гуманизм», о  котором 
говорилось выше� Когда эта партия 
в  1980  г� стала именоваться Бхаратия 
Джаната Парти, ее «идеологической 
философией» стал «гандистский социа- 
лизм»� На  этой идеологической пара-
дигме настаивал лидер БДП, впослед-
ствии премьер-министр Индии Атал 
Бихари Ваджпаи (1998–2004)� В то  же 
время экономическая политика каби-
нета А� Б� Ваджпаи, по общему мнению, 
была «либеральной»� Нынешний премь- 
ер-министр Нарендра Моди на выборы 
2014  г� шел под  лозунгами «открытая 
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экономика» и  «глобализация», тогда 
как нынешний курс правительства Ин-
дии вряд ли выходит за пределы прин-
ципов национального этатизма. Одна-
ко ирония истории, как  пишет Р�  Мад-
хав, состоит в  том, что  любое прави-
тельство Индии вынуждено проводить 
«корабль» экономической политики 
между Сциллой «свободно-рыночного 
глобализма» и  Харибдой «националь-
ного экономического популизма»� По-
этому нынешний экономический курс 
именуется третьим путем, что подра-
зумевает воздержание от  крайностей 
«свободного рынка» и  «социалистиче-
ского планирования», с  одной сторо-
ны, и  «бескомпромиссное» развитие 
национальной промышленности – 
с  другой [Madhav, 2021, p� 181–182]� 
К подобному прагматизму располагает, 
в  частности, трудная ситуация в  сфере 
занятости в стране� Индия, как подчер-
кивает автор, – это страна молодых лю-
дей� «Голод» на  рабочие места утолить 
крайне трудно� Так, ежегодно в  состав 
экономически активного населения 
вливается около 20 миллионов человек 
(возраст – 18 лет), тогда как рынки труда 
способны удовлетворить запросы лишь 
1 / 5 «вновь прибывших» тружеников� 
В течение следующих 5 лет стране необ-
ходимо создать не менее 150 миллионов 
новых рабочих мест� Большую роль бу-
дет играть способность индийского го-
сударства оказывать действенную под-
держку мельчайшим, мелким и средним 
предприятиям [Madhav, 2021, p� 210]�

Значительное внимание в  моно-
графии уделено проблеме государства 
и его роли в жизни общества� Р� Мадхав 
обращает внимание на  историческую 
роль античной Греции в  становлении 
современного государства� Древние 
греки, напоминает автор, были первы-
ми, кто экспериментировал с моделями 
государственного управления� «Гре-
ческие мыслители, – читаем в  книге, – 
были глубоко погружены в  проблему 

идентичности, природы и  достоинства 
человека; институты государства стро-
ились на  основе полученных знаний� 
Государство как  институт общества 
рассматривалось философами Древ-
ней Греции как  инструмент духовного 
и интеллектуального развития и совер-
шенствования человека� Греческая тра-
диция была интеллектуальной (курсив  
мой – А�  В�)� Она придавала большое  
значение разуму, добродетели и  зна-
ниям»� Греческие города-государства 
управлялись не с помощью инструмен-
тария политического представитель-
ства, а использовали систему консульта-
ций, дебатов и дискуссий в среде пред-
ставителей «благородного сословия»� 
Концепт равноправия граждан не  был 
развит в древнегреческой политической 
мысли� Города-государства античной 
Греции были по большей части «аристо-
кратиями», в  которых просвещенные 
и  состоятельные граждане своей дея-
тельностью фактически создавали ин-
ституты государственного управления� 
Неимущие и  малоимущие слои были, 
по  сути дела, отстранены от  процесса 
управления как недостаточно интеллек-
туально развитые социальные группы, 
не имевшие к тому же достаточно вре-
мени на  духовное совершенствование� 
«Тем не  менее цель государства опре-
делялась как  благосостояние человека, 
включая образование, этику [межлич-
ностных отношений] и гармонию в об-
ществе» [Madhav, 2021, p� 213–214]�

Демократия «вестминстерского об-
разца» уже давно не  является для  Ин-
дии идеал-типической моделью по-
литического устройства� Р�  Мадхав 
подчеркивает, что  «индийскую мо-
дель демократии» еще  предстоит со-
здать� Западная же модель демократии, 
по мнению многих индийцев, слишком 
сильно подвержена возвеличиванию 
одних («избранных», то  есть Запада – 
А�  В�) и  уничижению других (то  есть 
остальной части ойкумены – А�  В�)� 
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Подлинная демократия, согласно пред-
ставлениям М�  Ганди, – это организа-
ция общества, «где слышен каждый 
голос и где любое мнение учитывается, 
априори не  подвергаясь отрицанию» 
[Madhav, 2021, p� 216]� Аналогичным 
образом политические партии долж-
ны стать организациями со «своим ли-
ком», перестать быть «избирательными 
машинами по сбору голосов» и всерьез 
заняться воспитанием массовых слоев 
народа [Madhav, 2021, p� 229]�

Индуизм так или иначе рассматрива-
ется как одна из несущих конструкций 
современной индийской националь-
ной идентичности� Однако является ли 
индуизм религией в  привычном, ев-
ропейском смысле? Так, Сарвепалли 
Радхакришнан рассматривал индуизм 
не столько как религию, сколько как «со-
дружество религиозных систем»� Фи-
лософ, в частности, писал: «Индуизм – 
это не  застывшее в  своей окончатель-
ности догматическое вероучение, а  об-
ширный, сложный и  тонко настроен-
ный, объединенный и  организованный 
пласт духовных поисков и постижения 
Бога� Его традиция устремления челове-
ческого духа к Богу непрерывно обога-
щалась на протяжении веков»� Со своей 
стороны, М�  Ганди описывал индуизм 
как  «неустанное стремление к  истине» 
(цит� по: [Madhav, 2021, p� 251])�

Значительное внимание в  моногра-
фии уделено факторам, механизмам 
и символам культурной интеграции ин-
дийского общества� Р� Мадхав ссылается 
на  решения Верховного суда о  призна-
нии индуизма и хиндутвы образом жиз-
ни индийцев, а  также на  исторические 
оценки иноземных вторжений на  тер-
риторию Индии в  Средние века, кото-
рые имели следствием осложнение меж-
конфессиональных отношений на этапе 
борьбы за  суверенитет [Madhav, 2021,  
p� 257]� В этой связи Р� Мадхав решитель-
но возражает против «псевдосекуляриз-
ма», который служит достижению опре-

деленных политических целей, весь-
ма далеких от  императивов развития 
(экономического роста, сопряженного 
с  максимально возможной занятостью 
и поступательным снижением социаль-
но-имущественных диспаритетов)�

Автор ссылается на  авторитетные 
исторические исследования, в которых 
отмечается, что Индия стала нацией не 
под  воздействием унифицированного 
и общепризнанного языка, не под влия- 
нием политического режима, способ-
ного подчинить своему контролю всю 
территорию Индостана, но  вследствие 
складывания общего культурного кода, 
формировавшегося в  течение многих 
столетий� Именно «культурное един-
ство», более фундаментальный и  про-
должительный по  времени действия 
фактор, чем  всякий иной «инстру-
мент», спаяло Индию в единую нацию� 
Последний тезис, как  замечает автор, 
не  противоречит полицентрическому 
характеру индуизма� «Запад, – читаем 
в монографии, – … ошибочно изобра-
жал индуизм как  политеистическую 
религию� … Однако индуистский идеал 
уважения и  почитания многообразия 
проистекает из внутренней убежденно-
сти в том, что всё сущее в мире есть не 
что  иное, как  проявление одной Выс-
шей Реальности» [Madhav, 2021, p� 327]�

В заключении своей работы Р� Мад-
хав оценивает состояние мира в  нача-
ле 2020-х годов� Автор подчеркивает: 
мировая система требует новых идей 
и  решений, а  равно и  новой конфигу-
рации международных институтов, 
которые смогли бы адекватно отражать 
реальности 20-х годов ХХI века� На пе-
редний план выдвигается решение 
таких проблем, как  улучшение среды 
обитания, введение всеобщего обра-
зования и  здравоохранения, развитие 
«пограничных технологий» (включая 
искусственный интеллект) и т� п� Защи-
та человеческого достоинства и  прав 
личности в  формирующемся новом 
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мире требует совместной разработки 
и  всеобщего применения� Выступая 
в ООН в 2019 г�, 45-й президент США 
Д�  Трамп, в  частности, сказал: «Двад-
цать первый век не  принадлежит гло-
балистам; он принадлежит патрио-
там»� Уточняя данный тезис, Р� Мадхав 
выражает уверенность, что  будущее 
мира будут определять «интегральные 
гуманисты», то есть те, кто отстаивает 
«человекоцентричную» парадигму раз-
вития «града и  мира» [Madhav, 2021,  
p� 368]�

Таковы основные идеи и  выводы 
монографий Р�  Мадхава� Некоторые 
из них необычны даже для индологов, 
чье профессиональное становление 
происходило в советский период� Упро-
щенные подходы к индуизму и его по-
литическим проявлениям были харак-
терны и для  работ автора настоящего 
обзора [Володин, 1982]� Правда, совет-
ские индологи-религиоведы (Р� Б� Рыба-
ков, О� В� Мезенцева и др�) исследовали 
с  реалистических позиций эволюцию 
индуизма со стороны рационалистиче-
ского истолкования окружающей дей-
ствительности [Рыбаков, 1981, Мезен-
цева, 1994]� Тем не менее «тайны» инду-
изма до конца так и не были раскрыты�

Да, автор книг – давний член Раштрия 
Сваямсевак Сангх (РСС) и  один из  ве-
дущих функционеров правящей партии 
БДП� Р�  Мадхав, естественно, предлага-
ет свою, разделяемую далеко не  всеми 
индийскими учеными и  политиками 
версию эволюции индуизма� Не вступая 
в дискуссию с представителями различ-
ных точек зрения, позволю себе приве-
сти высказывание видного дипломата 
и  члена редколлегии нашего журнала 
Канвала Сибала о  текущей культур-
но-политической ситуации в  Индии: 
«Суть проблемы в  том, что  Хиндутва 
сама по себе отражает внутреннюю не-
удовлетворенность многих индусов, по-
лагающих: индийское общество долж-
но выражать дух и устремления своего 

большинства – индусов; аморфная се-
кулярная идентичность не может стать 
основой национального возрождения� 
Вопрос для  данного большинства со-
стоит в  том, может  ли Индия быть го-
сударством-цивилизацией, не  боготво-
ря индуистские корни своей культуры, 
пусть и испытавшей влияние иных ци-
вилизаций и культур в результате ино-
земных вторжений и  колониального 
завоевания� Неудивительно поэтому, 
что  даже [наша] светская оппозиция 
стала потрафлять религиозным чув-
ствам народа, посещая храмы и  падая 
ниц перед индуистскими божествами» 
[Sibal, 2023]�

Наша жизнь быстротечна� Время, 
если угодно, требует отказа от  некри-
тического восприятия политически мо-
тивированных научных подходов, ко-
торые отражали идейно-политические 
установки старейшей партии страны, 
Индийского национального конгресса� 
Думается, что  рецензируемые работы 
Р�  Мадхава при  всей противоречиво-
сти и дискуссионности позиции автора 
помогут нам точнее ориентироваться 
в  сложных процессах социально-поли-
тического развития Индии 2020-х годов�
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ABSTRACT. The review is a synopsis 
of two historical writings by Ram Madhav, 
Secretary-General (2014-2020), Bharatiya 

Janata Party, that describe the pre-conditions 
of British India’s partition and emergence of 
two independent entities, i.e. India and Paki-
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stan. Ram Madhav insists on the validity of 
his ‘reading’ of the causes and effects of nu-
merous regroupings of forces within the na-
tional movement prior to 1947. R. Madhav 
calibrates various political groups and, then, 
investigates their views on various political 
and non-political issues. He examines the 
policies of the British Raj to divide the na-
tional movement on religious and communal 
lines. Subsequently, such pivotal definitions 
as ‘hindutva’ and ‘integral humanism’ are 
deciphered. Thus, the books abstracted seem 
to be an effective analytical tool for under-
standing India’s political development in the 
early 2020s. Moreover, Ram Madhav’s works 
overcome the stereotypes of Soviet Indology, 
inspired by the position of the Indian Nation-
al Congress.

KEYWORDS: Ram Madhav, Hin-
duism, hindutva, partition of Hindustan 
in  1947, Bharatiya Janata Party, integral 
humanism.
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