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Г о р и з о н т ы

культуры

Среди гудящего роя
Жизненной жажды — вдруг
Промчится Звезда Героя,
Меняя привычный круг
 
Бега земных событий, 
Русла накатанных слов,
Мыслей стереотипных
И отупляющих снов. 

Промчит Звезда обновлений
Шлейфа сияющий дождь
Долины земных запустений
Питает, 
              вздымая мощь 

Посева Времен грядущих,
Полета крыльев мечты,
Сердец, неотступно несущих
Нетленный огонь Красоты.

Среди неуемных желаний —    
Прольет бескорыстия свет,
В глухих лабиринтах познаний —
Ясный оставит ответ.
 
Чарующей человечностью
Пронзит,
                восхитит,
                                 призовет!
Промчится Посланник Вечности
И новые звезды зажжет.

                               Татьяна Чечина   

Звезда героя
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Конференция,посвященнаяюбилеювыдающегосяученогоипутешественникаЮ.Н.Рериха,
состояласьвМеждународномЦентреМузееимениН.К.Рериха(МЦР)7—9октября2002года.
ЕеорганизаторамивыступилиМЦР,БлаготворительныйФондимениЕ.И.Рерих,Отделение

историкофилологическихнаукРоссийскойакадемиинаук,Российскаяакадемияестественныхнаук,
Российскаяакадемиякосмонавтикиим.К.Э.Циолковского,Российскийфондкультуры,Междуна
роднаяассоциацияФондовМира,МеждународнаяЛигазащитыкультуры,Международныйгумани
тарныйфонд«Знание»,ФедерациякосмонавтикиРоссииприподдержкеМастерБанка,Информаци
онногоЦентраООНвМоскве,МосковскогобюроЮНЕСКО.

Информационнуюподдержкуконференцииосуществлялигазеты«Век»,«Подмосковье»,«Прав
да»,радио«Орфей».

Вконференцииучаствовалипредставители17стран:Германии,Голландии,Индии,Испании,Ита
лии,Кыргызстана,Латвии,Ливана,Монголии,Польши,США,Украины,Финляндии,Беларуси,Бол
гарии,Чехии,Эстонии.Вееработепринялиучастие16действительныхчленовичленовкорреспон
дентовРоссийскойинациональных,атакжепрофильныхакадемийнаук,более30докторовиканди
датовнаук.

Выступившиенаконференцииведущиеученыевостоковеды,последователииученикиЮ.Н.
Рериха,общественныедеятелиРоссииизарубежныхстранотмечалиогромныйвкладЮрияНиколае
вичавмировуюиотечественнуюнауку.Оноказалглубинноевлияниенаразвитиеисследованийв
такихобластях,какэтнопсихология,этнолингвистика,тибетология,индология,монголоведение.

Ю.Н.Рерихвсовершенствезналсвыше30языковидиалектов,втомчислередкиенаречияТибета.Он
принималсамоедеятельноеучастиевЦентральноАзиатскойиМаньчжурскойэкспедицияхН.К.Рери
ха,возглавлялИнститутгималайскихисследований«Урусвати»вКулу(Индия).В1957г.,вернув
шисьизИндиивСССР,онпривезвдарнародуРоссииоколо400картинН.К.Рериха.НаРодине
Ю.Н.Рерихвозродилшколуроссийскойтибетологии,заложилфундаментновойнауки—номадис
тики(изучениекочевыхплемен).ВИнститутевостоковеденияАНСССРонпреподавалсанскрити
тибетскийязык.Ю.Н.Рерихбылпрекраснымспециалистомвархеологиииискусствоведении,в
религиоведенииилингвистике.Оноказалвлияниенаосмыслениетакойосновополагающейпробле
мы,какисториястановлениясовременнойматериальнойидуховнойкультурыЕвразии.Егомного
численныетруды(«Тибетскаяживопись»,«ПотропамСрединнойАзии»,многотомный«Тибет
скорусскоанглийскийсловарьссанскритскимипараллелями»идругие)служатяркимпримером
следованиянеизменномунаучномупринципу,раскрывающемумеханизмывзаимовлияниявеликих
цивилизацийАзии,воспроизводящемуудивительнуюпосвоемувнутреннемуколоритукартинувза
имопроникновенияидиалогамировыхкультур.

КюбилейнойконференциибылаприуроченавыставкаграфическихиживописныхработЮрия
НиколаевичаРерихаизсобранияМЦР.ЦентромМузеембылиизданытрудыЮ.Н.Рериха«Тибет
скаяживопись»,«БуддизмикультурноеединствоАзии»,полноесобраниеегописем,хранящихсяв
архивеМЦР,воспоминанияоЮ.Н.Рерихеегодрузейиучеников1.Впамятьовыдающемсярусском
востоковедевыпущенюбилейныйпочтовыйконвертспортретомЮрияНиколаевичаРериха.

К100летиюзнаменитогоученогоипутешественникаМЦРвыпустилмедаль«Ю.Н.Рерих»,кото
ройбылинагражденывидныепредставителинаукиикультуры,выдающиесяобщественныедеятели,
внесшиезначительныйвкладвразвитиеотечественнойнаукиикультуры.ВихчислепрезидентМеж
дународнойЛигизащитыкультурыВ.М.Афанасьев,членправленияБлаготворительногофондаим.
Е.И.РерихН.М.Булочник,председательправленияМастерБанка,членправленияМЦРБ.И.Булочник,
академикРАНГ.М.БонгардЛевин,ПосолРФвРеспубликеИндия,членправленияМЦРА.М.Када
кин,президентРоссийскойакадемииестественныхнаукО.Л.Кузнецов,президентРоссийскойфедера
циикосмонавтикиВ.В.Коваленок,председательПравительстваМосквы,мэрМосквыЮ.М.Лужков,
начальникУправлениямэраМосквыК.Б.Норкин,президентРоссийскогофондакультурыН.С.Михал
ков,советникпрезидентаМеждународнойассоциацииФондовМираС.Е.Петелин,президентМеждуна
роднойассоциацииФондовМираА.Е.Карпов,президентРоссийскойакадемиикосмонавтикиим.
К.Э.ЦиолковскогоВ.П.Сенкевич,советникаппаратапокультуреГосдумыГ.В.Семенова,президент
Международногогуманитарногофонда«Знание»К.В.Фролов,вицепрезидентРоссийскойакадемии
естественныхнаукГ.Н.Фурсей,действительныйчленРоссийскойакадемиинаук,членпрезидиумаРос
сийскойэкологическойакадемииФ.Т.Яншинаимногиедругие.

1БолееподробнооновыхизданияхМЦРчитайтеврубрике«Библиофил».

Пре зи ди ум кон фе рен ции. Сле ва на пра во: Ю.М. Во рон цов, Л.В. Ша пош ни ко ва, ди рек тор куль тур но го цен т
ра име ни Дж. Не ру По соль ст ва Ин дии в Моск ве Сат бир Сингх, по сол Ин дии в Рос сии криш нан Раг ху натх

Опередивший 
время

Международная 
научнообщественная 
конференция
«100 лет 
со дня 
рождения
Юрия 
Николаевича 
Рериха»
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7октября,вденьоткрытияконференции,взалеМеждународногоЦентраМузеяимениН.К.Рери
хапрозвучаливеличественныеаккорды«СказанияоградеКитежеидевеФевронии»Н.А.Римско
гоКорсакова.Апотомучастникиконференциисволнениемслушалиголоссамогоюбиляра,Юрия
НиколаевичаРериха.Этобылазаписьегоречи,произнесеннойпочтиполвеканазад,28апреля1958
года,наоткрытиивыставкиегоотцаН.К.РерихавМузееизобразительныхискусствим.А.С.Пушки
на2.Многиеизприсутствующихвпервыеслышалиголосвыдающегосяученого,человекаредких
душевныхкачеств,носителявысокойкультуры.Егоречьоботце,наполненнаяособойэнергетикой,
оптимизмомиудивительнойсердечнойтеплотой,егочеткаянаучнаялогика,простотаистрогая
ясностьязыка,сзабытыминюансамипревосходногоклассическоголитературногослога,прозвучала
длясобравшихсявзалеучастниковконференциикамертономабсолютнойнаучнойинтеллигентнос
ти,которомусегодняшниеученыевсвоемобщенииневсегдаумеютсоответствовать.

ОткрылконференциюпрезидентМЦР,специальныйпредставительГенеральногосекретаряООН,
ЧрезвычайныйиПолномочныйпосолЮлий Ми хай ло вич Во рон цов.Онприветствовалвсехееучаст
никовивыразилуверенность,чтосообщения,доклады,воспоминанияоЮрииНиколаевичеРерихе
помогутсоздатьобъемноеимногогранноепредставлениеоегокультурноминаучномтворчестве,о
немсамомиобовсейсемьеРерихов.Всвоейвступительнойречи,исполненнойвысокогопиететак
незауряднойличностиЮрияНиколаевичаРериха,президентМЦРохарактеризовалегокакзамеча
тельногоученого,членабольшойталантливойроссийскойсемьиРерихов,которыйработалвославу
наукиикультурывИндиииГималаях,вТибетеивРоссии.

ПервыйвицепрезидентМЦР,генеральныйдиректорМузеяимениН.К.Рериха,академикРоссий
скойакадемииестественныхнаук(РАЕН),РоссийскойакадемиикосмонавтикиимениК.Э.Циолков

Г о р и з о н т ы  К у л ь т у р ы

скогоиРоссийскойэкологическойакадемииЛюд ми ла 
Ва си ль ев на Ша пош ни ко ва напомнилаприсутствую
щим,чтосамаяперваяконференцияМеждународного
ЦентраМузея,состоявшаясяв1992году,тожебыла
посвященаЮ.Н.Рериху,его90летнемуюбилею.Это
даетповодпосмотретьнапройденныйзаэтодесятиле
тиепуть.ТогдауМЦРнебылосвоегоздания,юбилей
отмечалсявЛенинскихГорках,вМузееимениВ.И.
Ленина.Ктойконференцииудалосьопубликовать
однуединственнуюкнигуЮрияНиколаевича,«Звери
ныйстильукочевниковСеверногоТибета».Сейчас
многоеизменилось:вотреставрированномздании
открылсямузей,юбилеймыотмечаемвсобственном
доме.ИзданонесколькокнигЮрияНиколаевича.

ЛюдмилаВасильевнасказала,чтоЮрийНиколае
вичнеслучайносмолодыхлетсерьезноинтересовался
военнымделом,—онбылвоиномподуху.Именно
благодаряеготалантуипознаниямвобластитактикии
стратегииЦентральноАзиатскаяэкспедицияпрошла
невредимойпосамымопаснымдорогам,включаямес
та,гдеорудовалибандиты.Будучипереводчиком,орга
низаторомизащитникомкаравана,онблестящеспра
вилсясвозложеннойнанегозадачей.Безнеговрядли
могласостоятьсяэтаграндиознаяиуникальнаяэкспе
диция,покаещенеоцененнаядолжнымобразомотече
ственнойгеографическойнаукой.

ЮрийНиколаевичвновьпроявилсвойорганизатор
скийталант,ставвдохновителем,руководителеми
директоромИнститутаГималайскихисследований
«Урусвати»,восновеработыкотороголежаладревняя

восточнаятрадиция,основаннаянапринципедеятельностиАшрама,гдевокругУчителясобирались
сотрудники,времяотвременипокидающиеАшрам,чтобыпринеститудановыезнания.

ОнбылединственнымизсемьиРерихов,комуудалосьвернутьсянаРодинуипоработатьвоблаго
«СтраныЛучшей».Этопроизошлововременатакназываемой«хрущевскойоттепели».НикитаСергее
вичХрущев,осматриваявыставкуНиколаяКонстантиновичаРерихавДели,встретилтамЮрияНико
лаевича.ПоегоприглашениюЮ.Н.РерихприехалвРоссию,получилсоветскоегражданствоиначал
работатьвИнститутевостоковедения,возглавивоченьсложныйотделкультурыирелигииВостока.За
короткоевремяемуудалосьсделатьневероятномного.Онрасширилпространствопреподаваниядревне
индийскогоязыкасанскрита,возродилбуддологическуюшколу,добилсявозобновленияизданиясерии
научныхтрудовпобуддийскойфилософииикультуре—«BibliotekaBuddhica»,заложилфундамент
многихновыхотраслейвостоковедения,вдохнулжизньвшколуотечественнойтибетологии.Атмосфе
ра,вкоторойонздесьжилиработал,быланевероятносложнойитяжелой.В30егодывСССРвосто
коведениеподверглосьразрушениювнеменьшей,авгораздобольшейстепени,нежеливсемхорошо
известнаягенетика.ЗначительнаячастьспециалистовпокультуреВостокабылактомувремениили
арестована,илирасстреляна.Произошлостолкновениемеждутеми,ктопредставлялфундаментальное
востоковедение,итеми,ктозанималсядостаточноузкимипроблемами.КогдаЮрийНиколаевичпри
ехалвСоветскийСоюз,востоковедызанималисьвосновномновейшейисториейВостока,аточнее,
политологиейиэкономикой.АВостокбезкультуры—этонеболеечемпустоегеографическоепрост
ранство.ИменноЮ.Н.Рерихсоздалвотечественномвостоковедениинаучнуюшколу,занимающуюся
историейикультуройВостока,давшуюсовременнойнаукеплеядувыдающихсяученых.

Коллегипоработеназывалиегобуржуазнымученым,идеалистом,сотрудникиаппаратаЦККПСС
жесткоирегулярновторгалисьвегоработу,создаваяневыносимыеусловиядлянаучнойитворчес
койдеятельности.Характеренвэтомсмыслепримерсвыходомвсвет«Дхаммапады».Когдатираж
былотпечатан,«благожелатели»ЮрияНиколаевичадонесливЦК,чтоиздана«идеалистическаяи
реакционная»книга.Тиражбыларестован,никакиеуговорыиобъяснениядействияневозымели.
ТогдаЮрийНиколаевичсвеликимтрудомдосталодинэкземпляркнигиивыслалегоссоответству
ющимписьмомпремьерминиструИндииДжавахарлалуНеру.(СемьиРериховиНерудружили
междусобой.)ЧерезнекотороевремявЦККПССивправительствопришлописьмоотпремьерми
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Выступает Л.В. Шапошникова

Гости и участники конференции. В первом ряду сидят: Шаши Бала, Наджунда Рао, Тшеринг Дордже

2ТекствыступленияЮрияНиколаевичаРериханаоткрытиивыставкиН.К.Рерихав1958г.вМосквепубликуется
вэтомномережурнала.
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нистраИндиисблагодарностьюзато,чтонаконецвСоветскомСоюзепонастоящемуначинаютизу
чатькультуруИндии.Арестскнигибылснят,ионаувиделасвет.Кромевсегопрочегоэтотслучай
иллюстрируетнаходчивостьЮрияНиколаевича,егодеятельнуюэнергиюиумениенайтивыходиз
любой,самой,казалосьбы,безвыходнойситуации.

Ярлык«буржуазногоученого»немешалколлегампоинститутунагружатьеговсем,чтосамиони
делатьнехотелиилинеумели.Онбралсязавсепорученияивсегдавыполнялихбезупречноиблестя
ще.НедоброжелательствоипостоянныепомехивработенемоглинесказатьсяназдоровьеЮрия
Николаевича,егосердценевыдержало.Онушелотнасвесной1960года.Российскаявостоковедческая
наукапотерялаодногоизсамыхвидныхизначительныхученых.

РольЮ.Н.Рериханеограничиваласьтолькоегонаучнойдеятельностью.Онприложилмногоуси
лий,чтобывернутьРодинеславныеименасвоихродителей,привезнаРодинуколлекциюиз400кар
тинсвоегоотца,НиколаяКонстантиновичаРериха,онвыступалслекциямиидокладами,именноот
негомногиенашисоотечественникивпервыеузналиосуществованииученияЖивойЭтики.

«Всвоихсыновьях,—сказала,завершаясвоевыступление,ЛюдмилаВасильевна,—НиколайКон
стантиновичкакбыраздвоился:СвятославНиколаевичстализвестнымхудожником,аЮрийНиколае
вич—ученымсмировымименем.Всеэтобылослитовоединовихотце.Этумысльнамещепредстоит
осознать,взглянувнадеятельностьдвухвеликихсыновейчерезпризмутворчестваихвеликогоотца».

СприветственнымсловомкучастникамконференцииобратилсяЧрезвычайныйиПолномочный
посолРеспубликиИндиявРоссиигосподинКриш нан Раг ху натх.ВИндиичтятпамятьЮ.Н.Рериха,
преждевсегопотому,чтоонбылвеликимсыномРоссии,оставаясьвтожевремявеликимграждани
номмира.ПродемонстрироваввеликолепноезнаниефилософскихидейРерихов,господинпосолобра
тилвниманиеприсутствующихнасловаЛ.В.Шапошниковойотом,чтоодинбратпредставлялмир
искусства,адругойпринадлежалмирунауки.«Этознаменательноещеипотому,—отметилпосол,—

чтовсвоевремяНиколайРерихговорило
новойэре,котораябудетпокоитьсянакрае
угольныхоснованияхЗнанияиКрасоты».

Всвоемвыступлениигосподинпосол
напомнилобисторикеВладимиреСтасове,
творчествокоторогоповлиялонавсюсемью
Рерихов,укрепивихвстремленииуглублять
ирасширятьсвязимеждуЗападомиВосто
ком.Поэтомуповодуонпривелзамечатель
ноевыражениеН.К.Рериха:«Лучшиерозы
ВостокаиЗападаодинаковоблагоухают».

СемьяРериховвсейсвоейдеятельностью
способствоваласближениюВостокаиЗапада.
ВИндиисейчасидутсъемкифильмаоЮрии
Рерихе,производствукоторогооказывается
всемернаяпомощьсостороныгосударства.
ПремьерминистрИндиигосподинВаджпаи,
являясьПочетнымпопечителемМеждународ
ногомемориальноготрестаРерихов,подарил
крупнуюсуммуденегдлявосстановления
домаРериховвНаггаре.Решениемсудашта
таКарнатака,состоявшегося16июля2002
года,имение«Татагуни»,гдежилиДевика
РанииСвятославРерих,сохраняетсякак
наследноепоместье.Правительствоштата
Карнатакапринялорешениеосозданиив
имении«Татагуни»Мемориалавчестьзнаме

нитойсемьиРерихов.Вфундаментбудущего
мемориалабылторжественнозаложенпервыйкамень.

ВнастоящеевремяразрабатываетсяпланвосстановленияИнститутагималайскихисследований
«Урусвати»вНаггаре.Индиянамеренаивдальнейшемподдерживатьпопуляризациюогромного
наследиясемьиРерихов,включаяизданиеработЮрияНиколаевича.

ДиректорИнститутаЧитракалаПаришадпрофессорНад жун да Рао(Бангалор,Индия)рассказал,
чтоСвятославНиколаевичРерихподарилИнститутуЧитракалаПаришад36картинНиколаяКон
стантиновича,атакжерядсвоихсобственныхболеепозднихработ.РуководствоИнститутапередало
правительствуИндии16картинизэтойколлекциидляорганизациинациональногоМузея.

ПриИнститутеЧитракалаПаришадорганизованколледж,вкоторомобучаютсяискусствуболее
шестисотстудентов.АспирантураприколледженоситимяРериха.Вближайшеевремяпланируется
учредитьименныестипендиидлястудентов,которыестараютсяработатьвстилеитехникеписьма,
созданныхвеликимрусскимхудожником.ВыпущенальбомрепродукцийкартинН.К.иС.Н.Рери
хов,выставленныхвгалерееЧитракалаПаришад.ПрисодействиироссийскогопославИндиигоспо
динаА.М.Кадакинаопубликованакнига,котораяназывается«НиколайРерихвиндийскихжурна
лах».ИнститутЧитракалаПаришаднамеренивдальнейшемвсемерноспособствоватьраспростране
ниюнаследиявеликихРериховвИндии.

Олег Ле о ни до вич Куз не цов,президентРоссийскойакадемииестественныхнаук,ректорМеждуна
родногоуниверситета«Природа,общество,человек»(г.Дубна),высокооценилмногограннуюдея
тельностьМЦРвделесохраненияиизучениярериховскогонаследия,котороенесетвеликийсвет
семьиРериховвмировуюнаукуикультуру.ОлегЛеонидовичв80егодызанималсясозданием
однойизсамыхкрупныхвмирегеоинформационныхсистем«Геос»,былгенеральнымконструкто
роминаучилсяпоновомусмотретьнаЗемлю,человекаиобщество.Породудеятельностиемунео
бычайноблизковсе,чемзанималисьРерихи,таккакврамкахнаучныхмоделей,экспериментальных
итеоретических,невозможноописатьвсемногообразиеявлений,скоторымисталкиваетсясовремен
наянаука.Нужныиныемоделисознания,которыепозволятподойтиксинтезукакестественных,так
игуманитарныхзнанийикоторыеможнонайтивтворческомнаследииРерихов.

Ана то лий Ев ге нь е вич Кар пов,многократныйчемпионмирапошахматам,посолДетскогофонда
ООН(ЮНИСЕФ),президентМеждународнойассоциацииФондовМира,напомнилсобравшимсяо
том,каксоздавалсяМеждународныйЦентрРерихов(СоветскийфондРерихов).Переговорыосозда
ниифондашлитогданавсехуровнях,этобылсложныйидолгийпроцесс.АнатолийЕвгеньевичПрезидент МЦР Ю.М. Воронцов вручает юбилейную медаль «Ю.Н. Рерих» Чрезвычайному и 
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АнатолийЕвгеньевичКарпов,многократныйчемпионмира
пошахматам,посолДетскогофондаООН(ЮНИСЕФ),
президентМеждународнойассоциацииФондовМира



встречалсясоСвятославомНиколаевичемРерихом,которыйприлетелвМосквудляпереговоровс
МихаиломСергеевичемГорбачевым.СвятославНиколаевичсказалтогдаотом,чтоправительства
приходятиуходят,инетникакойуверенностивгарантияхнасохранениепреемственности.Онпод
черкнул,чтоунегобылобыбольшедоверия,еслибытакаяимеющаявесьмавысокиймеждународ
ныйавторитеторганизация,какФондМира,иличноАнатолийКарповкакегоруководительприня
лиучастиевсозданиирериховскогофондавкачествеодногоизучредителей.Такиегарантиисосто
роныСоветскогоФондаМирабылиданы.АнатолийЕвгеньевичиМеждународнаяассоциацияФон
довМирастехпорпричастныкпроблемамнаследиясемьиРериховиихидеям.

АнатолийЕвгеньевичпожелалуспеховколлективуМузеяитем,ктопомогаетвегостроительстве,
впополненииегоколлекции,ктопродолжаетвопрекитруднымвременамделатьблагиеидобрыедела.

ВоспоминаниямиоЮ.Н.Рерихеподелилисьегоученикиивсе,комувдалекие50егодыпосчаст
ливилосьобщатьсясЮриемНиколаевичем.

Шаг да рен Би ра3(УланБатор,Монголия),генеральныйсекретарьМеждународнойассоциации
монголоведения,академикАНМонголии,рассказалогодахсвоейучебыуЮ.Н.Рериха,оборганиза
циипервогоМеждународногоконгрессамонголистов,вкоторомЮрийНиколаевичпринималсамое
живоеучастие.ГосподинБираговорилобогромномжизненномпотенциалеМонголиииосвязиее
культурыстворческимнаследиемЮ.Н.Рериха.ОнвручилЛ.В.Шапошниковойархивныефотогра
фии,запечатлевшиепребываниеЮ.Н.РерихавМонголии.

АкадемикРАНГри го рий Мак си мо вич Бон гардЛе вин,вспоминаясвоипервыешагивнауке,сказал,
чтоемуисключительноповезловжизни:закончиввосточноеотделениеисторическогофакультета
МГУ,онбылпринятнаработувИнститутвостоковедения.Этобыловдалеком1956году.Летом1957
годаГригорияМаксимовичавызвалдиректорИнститутавостоковедения(позднееакадемик)Бободжан
ГафуровичГафуровисказал:«ПоедетенаЛенинградскийвокзалвстречатьРерихов—ониприезжают
вРоссию».«Состояниебылодовольностранное,—рассказываетГригорийМаксимович,—янеочень
себепредставлялтогда,ктотакиеРерихи.Мнебыло24года,язналкартиныхудожникаН.К.Рериха,
нооЮрииНиколаевичеещенеслышал,его
научнаядеятельностьбыланамнедоступна,
трудовегоздесьпрактическинебыло;яже
занималсятогдаэпиграфикой,анебуддизмом
итибетскимитекстами.Такимобразом,яока
залсяоднимизпервых,ктовстретилнароди
неЮрияНиколаевичаидвухегопопутчиц—
ИраидуМихайловнуиЛюдмилуМихайловну.
Затембылопереселениеизгостиницы«Ленин
градская»вквартиру,переноскниг,рукопи
сей,которыепотомсоставилипрекрасную
коллекциютибетскихрукописейИнститута
востоковедения.Мневновьисключительно
повезло:ЮрийНиколаевичвзялменяиШаг
даренаБиру(ныневыдающегосямонгольско
гоученого)васпирантуру.Почтитригодадва
разавнеделюмывместесВикториейВикто
ровнойВертоградовой(нынедокторомфило
логическихнаук)ходилинаЛенинскийпро
спекткЮриюНиколаевичуизучатьведичес
кийсанскрит.ВокругвиселикартиныНиколая
Константиновича,быломногокниг,посереди
нестоялбольшойписьменныйстол».Григорий
Максимовичсбольюрассказалосовременном
состояниимемориальнойквартирыЮ.Н.Рери
ха.Поегословам,царящаятаматмосфера
оставляетгорькиечувства.Новквартиреоста
лисьвещиЮрияНиколаевича,егодух,иэто
обязываетнаспозаботитьсяотом,чтобысохра
нитьвсе,чтотамбылоприегожизни.Наш
общийдолгпередЮриемРерихом,чтобыего
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квартира,гдевисяткартиныегоотцаи
брата,гденаходятсямногиеизегокниг,
сталанаконецмузеем,достояниемнарода
России,чтобытудаприходилииощуща
литалантинаучныйподвигЮрияНико
лаевичавсе,комудорогитрадицииРери
хов.

Беседуясаспирантами,ЮрийНикола
евичрассказывал,чтонеоднаждыпоры
валсяприехатьвРоссию,вкоторуюглу
боковериликоторуюлюбил.Вначале
Второймировойвойныон,какизвестно,
хотелпойтинафронт,чтобысражатьсяс
врагамиРоссии.Ноприехалтольков
1957году,сталработатьвИнститутевос
токоведения,руководилсектором,раз
вернултитаническуюнаучную,науч
ноорганизационнуюипреподаватель
скуюдеятельностьповосстановлению
тибетологических,монголоведческих,
санскритскихиуйгурскихисследований
вРоссии.Работатьвинститутеемубыло
приятно—появилисьученики,онвел
занятия,ездилвкомандировкипостра
не,представлялроссийскуюнаукуза
рубежом,многопечатался.Винституте
онпользовалсяогромнымуважением.
КогданазаседанияхпоявлялсяЮрий
Николаевич,общийнастройрезко

менялся—научныйавторитетегобылисключительновысок.Прекрасныеакадемическиеманеры,
превосходный,изысканныйрусскийязык(такой,накоторомужепочтиниктонеговорит),строгость
исамостоятельностьсуждений,необыкновеннаядоброжелательность,ивтожевремянекаяотчуж
денность,дистанция,—черты,которымиредкообладалилюди,окружавшиееговогромномпочис
ленностииразношерстномпосоставуинститутеинаучномсообществевцелом.Этобыла,конечно,
отчужденностьособоготипа,отнюдьневысокомериеинепренебрежение,адостоинствоисамостоя
тельностьвпозицииипоступках.

ВместестемработатьЮриюНиколаевичуневсегдабылолегко.Оннемогпонятьпартийнобюро
кратическоготипаотношений,которыепроявлялисьивинституте,ивомногихдругих,какговорили
тогда,инстанциях.Онпростонепонимал,почемулюди,неимеющиеотношениякнауке,берутся
обсуждатьиосуждатьеговзглядынабуддизмилинарождениеБудды,почему«высшиеинстанции»
занимаютсятакимивопросами.

20мая1960годаЮрийНиколаевичскоропостижноушелизжизни.«Узнавослучившемся,—вспо
минаетГригорийМаксимович,—яприехалнаквартируЮрияНиколаевичаиполучилизрукИраиды
МихайловныиЛюдмилыМихайловныодиноченьдорогойдляменядокумент.Незадолгодоэтогоя
написалрецензиюнарусскоеиздание“Артхашастры”.Этобылаоднаизмоихпервыхиндологических
работ,иеенаправилинаотзывЮриюНиколаевичукакчленуредколлегиижурнала“Советскоевостоко
ведение”.Именновэтоттрагическийдень,попрошествиивсегонесколькихчасовпослесмертиЮрия
Николаевича,домашниепередалимнеегоотзывнамоюработу,ещенеотправленныйвредакцию.
Отзывдоброжелательный,нанемстояладата—20мая1960года.Повидимому,этобылопоследнее,
чтоЮрийНиколаевичуспелнаписать».ГригорийМаксимовичсказал,чтоЮрийНиколаевичпрошел
черезвсюегожизньичувствоглубокогопочтенияилюбвикучителюсохранитсявнемнавсегда.

ПослеуходаЮрияНиколаевичаегобогатейшаябиблиотекасогласнозавещаниюбылапереданав
Институтвостоковедения,наееосноветамбылсозданМемориальныйкабинетЮ.Н.Рериха.Спривет
ствиемкгостямконференцииобратилсязаведующийМемориальнымкабинетомЮрий Яков ле вич 
Цы ган ков.Онрассказалоработебиблиотеки,бессменнымхранителемкоторойявляетсяпосейдень.

Кандидатисторическихнаук,директорЦентраноосфернойзащитыимениакадемикаН.Д.Зелин
скогоАн д рей Ни ко ла е вич Зе лин скийпознакомилсясЮриемНиколаевичемРерихомв1958году.
«Этобылаличностьнеобыкновенныхчеловеческихкачеств,—вспоминаетАндрейНиколаевич.—В

13

О п е р е д и в ш и й  в р е м я

3ДокладШ.Бира«ВоспоминанияобучителеЮ.Н.
Рерихе»публикуетсявэтомномережурнала. Монгольский ученый, академик Шагдарен Бира 

Академик Г.М. БонгардЛевин



немудивительнымобразомсочеталисьвеликоенаучноетворчест
восвеличинойимасштабомдуха.Духовныегоризонтыличности
игоризонтынаучноготворчества,будучисоединенывместе,нахо
дилисьвэтомчеловекенаоднойнедосягаемойвысоте».

ПризнакомствеЮрийНиколаевичподарилА.Н.Зелинскому
книгу«ЗвериныйстильукочевниковСеверногоТибета».Вэтой
книгеЮрийНиколаевичвыступаеткакпредставительцелого
направлениярусскойисторическоймысли—евразийства,которое
многиегодынаходилосьвзабвениииокоторомсегодняначинают
всебольшевспоминать.Основателямиэтогонаправлениябыли
замечательныерусскиеученыеСергейНиколаевичТрубецкой,
ГеоргийВладимировичВернадский(сынзнаменитогоВладимира
ИвановичаВернадского)иПетрНиколаевичСавицкий.Вовремя
беседЮрийНиколаевиччастовспоминалиВернадскогоиСавиц
кого,скоторымионпереписывался.Другойпроблемой,которую
ЮрийНиколаевичглубокозналиизучал,былбуддизм.Централь
наямысльвеготруде«БуддизмикультурноеединствоАзии»
состоитвтом,чторелигия,всамомширокомиглубокомсмысле
этогослова,являетсяединственнымреальнымсвязующим
планетарнымфактором,которыйнравственноидуховнообъеди
няетогромныепластынаселения,даетимсмыслбытияивозмож
ностьпротивостоятьнравственнойэнтропии.

А.Н.Зелинскийособоостановилсянанебольшой,нооченьцен
нойработеЮ.Н.Рериха«КизучениюКалачакры»,котораясвязанас
проблемойвременивееглубинномсмысле.Посколькувремяуно
ситвсе,тодолжнобытьнечто,чтоэтомупротивостоит.Таковым
являетсячеловеческоесознание,человеческийдух.Самопонятие
«Калачакра»(впереводессанскрита«КолесоВремени»)содержитне
толькорелигиозныйифилософскийсмысл,ноявляетсяодновре
менносвященнымкалендарембуддизма.ПринципКолесаВремени,организациивременивсознании
человекаисообщества,которомуонпринадлежит,являетсясистемой,гдеконцентрируютсясамые
высокиедуховныеценностиличности,аследовательно,инации.

«ЮрийНиколаевичговорил,чтотолькосильныеличностипредназначеныпередаватьбудущему
поколениюсосудсосвященнымпламенем.Именнотакойсильнойинеобыкновеннойличностьюбыл
онсам.Еслисуммироватьтемынашихразговоров,тонаиболеечастымибылибеседыобуддизме,о
кочевоммиреевразийскихстепей,оролидуховнойкультурывсохранениииразвитиимировой
цивилизации,многозначностисимволаЗнамениМираиомногомдругом.Мнетогдаудалосьпонять,
чтодуховнаяжизнь—этото,чтопротивостоитпотокутекущеговремени,то,чтопомогаетиобязы
ваетнассохранятьнациональнуюкультуру,ккотороймыпринадлежим».

АндрейНиколаевичрассказаловстречеЮ.Н.РерихасЛ.Н.Гумилевым,ихбеседеобуничтожении
манихеямиантропоморфныхпамятниковкочевойУйгурии,озападнойкультуре,главныебичикото
рой—культденегикульттехники—затрудняютлюбоедуховноеразвитие.Виюне1959годаЮрий
НиколаевичвзялА.Н.ЗелинскоговпоездкувПереславльЗалесскийиТроицеСергиевулавру.В
ПереславлеЗалесскомонипосетилиСпасоПреображенскиймонастырь,гдекогдатокрестиликнязя
АлександраНевского,первогоевразийца.

КончинуЮрияНиколаевичаЗелинскийперенескакличнуюкатастрофу.Неожиданнаясмертьучено
гоявиласьдлянеготолчком,которыйзаставилпродолжитьизысканияЮрияНиколаевича,вчастности,
вобластиКалачакры—КолесаВремени,какопределенноймоделитого,чтоподдерживаетдуховный
ритмвсознаниичеловека,этноса,культурынапротяженииисторическогоразвития.Имбылисозданы
моделиразличныхкультур(Зороастрийская,Буддийская,Христианская,Исламская,ИндийскаяиКитай
ская)попринципу«литургическихпарадигм»или«КолесВремени»,каксвященныхкалендарейчелове
чества,демонстрирующихдуховнуюикультурноисторическуюструктурумировойцивилизации.

Живойобразудивительноталантливого,мудрого,высокодуховногоиотзывчивогочеловекавос
создаливсвоихвоспоминанияхоЮрииНиколаевичеКи ра Алек се ев на Мол ча но ва,председатель
ЭстонскогообществаимениН.К.Рериха(г.Таллин,Эстония),ИлзеРихардовнаРудзите,членСоюза
художниковРоссии,Ма рия Фи лип пов на Дроз до ваЧер но во лен ко,вдовазамечательногохудожника
В.Т.Черноволенко.

Длявсех,ктовстречалсясЮриемНиколаевичем,этивстречисталивехамидуховногопути,
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вспышкаминездешнегосвета,поменявшимиобыденноетечениежизни.ЮрийНиколаевичкакникто
другойумелнайтинужныеслова,поддержатьчеловекавегоосознанномрешении,пустьипротиво
речащемвсему,чтоегоокружало.ОбщениесЮриемРерихомвселиловВиктораЧерноволенко
художникакосмиста,непризнанногосоветскимидеологизированнымобществом,уверенностьвтом,
чтоеготворчествонеобходимолюдям.ЮрийНиколаевичговорил,что«постижениеосновныхпутей
развитиячеловечества—этошагкпониманиюсобственнойличности».Имасштабыегособственной
личностидействительновмещалиобщечеловеческое.

ПовоспоминаниямИлзеРихардовныРудзите,которыебылизачитанынаконференцииЕ.Н.Чер
ноземовой,ЮрийНиколаевичобладалнеобыкновеннойподвижностьюсознания,широтоймышле
ния,диапазонегопознанийбылнеобычайновелик.Онудивительноумелговоритьсдетьми,одновре
менноосамомсокровенномиобытовом,каждодневном.Черезвсестранствияонпронеслюбовьк
Родине,онбылубежден,чтоеедуховныйрасцветважендлясудебвсегомира.

ОгромнуюрольЮрийНиколаевичсыгралвжизниК.А.Молчановой,тогда,вдалекие50егоды,
юнойдевушки,напряженноищущейсмыслжизни.«Безсловиобъяснений,ничегонезнаяобомне,
онпонял,чтомненужно,идалэто.Подвпечатлениемегодоброжелательства,егоулыбкияпродол
жаюжитьисейчас.НапримереличностиЮрияНиколаевичаяпоняла,чтотакоедуховностьичто
такоедуховныйчеловек».КогдавМосквепроходилавыставкаНиколаяКонстантиновича,организо
ваннаяегостаршимсыном,КираАлексеевназапомниласловаЮрияНиколаевичаобудачномизнаме
нательномвзаиморасположениикартинН.К.РерихаииконАндреяРублева,экспонировавшихсяв
соседнемзале.Онотметил,чтопроизведенияобоиххудожниковотличаютсяособеннойчистотойкра
сок,котораяговоритомногом.

ДляЮрияНиколаевичапутеводнойзвездойбылжизненныйподвигеговеликихродителей.В
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монографииоЦентральноАзиатскойэкспедициионнаписал:«Япосвящаюэтукнигуродителямсво
им,которыеподвиглименянастезюнаукиисдетствавдохнуливмоюдушужаждуновыхоткрытийи
исканий».Егожизньтожесталаподвигом,аонсам—светочемдлямногихимногих.

ГранинаучногоижизненногоподвигаЮрияНиколаевичаРерихабылираскрытывнаучных
докладах,которыедалиширокуюпанорамумногогранныхисследованийегоучениковипоследовате
лей,продолжившихделосвоегоучителя.

Ша ши Ба ла(Индия),сотрудницаИнститутанациональногомузеяиМеждународнойакадемии
индийскойкультуры,выступиласдокладом«ИзучениеШамбалыиУченияКалачакрыН.К.иЮ.Н.
Рерихамикаксимволрусскоиндийскойдружбы»,гдебылипроведеныпараллелимеждуиндийскойи
русскойкультуройнапримереизученияэпосаолегендарнойстранеШамбала.

ГлубокимфилософскимаспектамизученияКалачакрыпосвятилсвоевыступление«Категориявре
менивтибетскомбуддизмеивтрудахЮ.Н.Рериха»академикРоссийскойакадемииестественных
наук,членСоюзаписателейСер гей Юрь е вич Ключ ни ков.

ДокладбуддологапрофессораТше рин га Дор д же(г.Кейланг,Индия)«ИзучениедокторомЮ.Н.
РерихомтибетскихдиалектовЛахулаицеремонииРазбиванияКамня»4сопровождалсяценнымиэтно
графическиминаблюдениямиибылпроиллюстрированпоследнимиархеологическиминаходкамив
областиЛахула.

Ещеодномуклассическомуисследованиюбылпосвящендокладдокторафилологическихнаук,
заместителяректораСофийскогоуниверситета«СвятойКлиментОрхидски»Алек сан д ра Вик то ро ви
ча Фе до то ва(г.София,Болгария)«ДобуддийскийТибетвработеЮ.Н.Рериха“Звериныйстильу
кочевниковСеверногоТибета”»5.

Докторфилософскихнаук,профессорАлтайскогогосударственногоуниверситетаАн д рей Вла ди
ми ро вич Ива нов(г.Барнаул)вдокладе«Твор
ческоенаследиеЮ.Н.Рерихаимировоззрение
евразийцев»,коснувшисьсудеботечественных
вдохновителейевразийства,убедительнопока
зал,чтоэтонаправлениенаучноймысли
отнюдьнемузейныйэкспонат,адействующая
системаглубокихиперспективныхидей.
Взглядыевразийцевтесносвязаныивомно
гомсближаютсясовзглядамиРерихов:это
неприемлемостьпозицииевропоцентризмав
пониманииисторииикультуры;взглядна
историюкакнасинтетическуюнауку,пользую
щуюсяметодамииидеямидругихдисциплин
ипризваннуюобъединятьнароды,вскрывая
ихглубинныеисторическиесвязииобщие
корни.Крометого,идеямРериховчрезвычай
носозвучнамысльевразийцевотом,чтоРос
сияпредставляетсобойособыйевразийский
культурноисторическиймир,имеющийне
тольковеликоепрошлое,ноиграндиозные
задачивбудущем.Близостьмировоззренчес
кихустановокможнопроследитьещев
несколькихключевыхпунктах:приоритетная
рольдуховногоначалавжизниобщества,кри
тиказападноймеханистическойитехногенной
моделицивилизационногоразвития,объектив
наяоценкасоветскойвластивсовокупностиее
положительныхиотрицательныхмоментов.
ВместестемвмировоззренииРериховпреодоленынекоторыеслабыестороны,свойственныемиро
воззрениюевразийцев,—они,какизвестно,переоценивалигосударственноцентрализованныенача
лавжизниобществаи,наоборот,недооценивалиобщинновечевыеначалавРоссии—Евразии,а
такжеабсолютизировалирольправославнойцерквиврусскойкультуре.Вотношениипоследнего
положенияименноидеиЮ.Н.Рерихаобогромнойпозитивнойролибуддизмавстановлениивос

16

Г о р и з о н т ы  К у л ь т у р ы

точнойиевразийскойкультурмогутрассматривать
сякаксущественныйвкладвразработкудуховных
основсовременногоевразийскогомировоззрения.

Двумполюсампритяженияисследовательского
интересаЮ.Н.Рериха—ИндиииКитаю—были
посвященыдокладыдокторафилологическихнаук,
профессоракафедрывосточныхязыковВысшейкафе
дрыИностранныхязыковприМИДРФА.П. Гна
тюкДа ниль чу ка«Некоторыезаметкиобиндологиче
скихработахЮ.Н.Рериха»иАлек сан д ра Ни ко ла е вич 
Хох ло ва,кандидатаисторическихнаук,старшегонауч
ногосотрудникаИнститутавостоковеденияРАН.В
сообщениинатему«ЮрийНиколаевичРерихиего
контактысвостоковедами»А.Н.Хохловпроследил
историюинтересаЮ.Н.Рерихаккитайскомуязыкупо
архивнымдокументамиавтографамнакнигах,пода
ренныхкитаеведамивеликомурусскомуученому.

Игорь Вла ди ми ро вич Ди ва ков,кандидатгеографи
ческихнаук,генеральныйдиректорМеждународного
гуманитарногофонда«Знание»,зачиталприветствен
ныйадресфонда«Знание»исделалсообщениеопро
блемахвоспитанияподрастающегопоколенияв
современныхусловиях.«Доброжелательнонаправить
молодоемышлениексветлымпутямбудущего»,—
этотзаветН.К.Рерихаособенноактуаленсегодня.

Художник,преподаватель,председательУкраин
скогоотделенияМЦРВла ди мир Ан д ре е вич Ко зар(г.

Киев,Украина)всообщении«ПосещениеЮ.Н.РерихомКиевав1958—1959годах.Встречи,события,
отзвуки»провелпараллелимеждудраматическимисобытиямитоговременивсредетворческой
интеллигенции,средиукраинскиххудожниковиархитекторов(напримередеятельности«шестиде
сятников»)инаправленияминаучнойдеятельностиЮ.Н.Рериха.ЮрийНиколаевичтриразабылв
советскомКиеве.Воднуизсвоихпоездокв1959годуонпровелатрибуциюколлекциитибетскихтха
нокиритуальнойбронзыКиевскогомузеязападногоивосточногоискусств(теперь—Музей
искусствим.БогданаиВарварыХаненко).Какотмечаютсовременныеукраинскиеспециалисты,
составленноеЮриемРерихомописаниеэтойколлекцииипосейденьявляетсяэталонным.

ВедущийнаучныйсотрудникНациональногомузеяТ.Г.ШевченкоНи ко лай Вла ди ми ро вич Ски ба
(г.Киев,Украина)вдокладе«ЭтнологическийаспектвостоковедческихизысканийЮ.Н.Рериха»рас
смотрелпроблемыциклическойконцепцииисторическогопроцессаисоотношениявостоковеденияи
этнологии.Центральнаятемадоклада—осмыслениеопытаисследованийЮриемРерихоминтериор
ных,глубинныхаспектовкультуры,духовныхтрадицийВостока.ВнаучнойработеЮрийНиколае
вичотдавалпредпочтениемеждисциплинарномуподходу.ИзучаяИндию,Тибет,ЦентральнуюАзию
сточкизренияархеологии,истории,лингвистики,этнологии,ученыйзначительноевниманиеуделял
непосредственномуобщениюсносителямиэтихтрадиций.Онблестящевладелметодамиполевой
этнографии.«Включенное»или«участвующее»наблюдениедляРерихов—этонетолькоисключи
тельнаяпрофессиональнаячувствительностьк«расширяющимсясмысламкультуры»,ноглубокая
личностнаязаинтересованностьвдиалогеисозвучиедуховногоопытаисследователясизучаемым
явлением.ИменноэтотвнутреннийопытЮрияНиколаевича,заключенныйнередко«междустрок»
егонаучныхтрудов,составляетвегонаследиинеменьшуюценность,нежелиобъемфактовиприн
ципиальноновыеметодологическиепринципы.

Кандидатфилософскихнаук,сотрудникИнститутаисторииестествознанияитехникиРАНЕле на 
Ни ко ла ев на Мо лод цо вавдокладе«ЛичностныеметодыпередачизнанийвнаучнойшколеЮ.Н.Рери
ха»поделиласьвоспоминаниямиогодахучебыупреподавателей,которыебылиученикамиЮрия
Николаевича.ОктябринаФедоровнаВолковаиАлександрМоисеевичПятигорскийбылисотрудника
миИнститутавостоковедения,ониобладалинеобычайнымличнымобаяниемивосхищалистудентов
глубокимзнаниемВостока.Современнаянаучнаятрадицияфилософскогоанализаутрачивает,к
сожалению,многоеизтого,чембыласильнанаучнаяшколаЮрияРериха.Сложившийсясегодня
подходктекступредполагает,чтоисследователь,поопределению,болееуменимудр,чемсамтекст.
Находясь«над»ним,онпрепарируетиразбираетего.ТакойподходбылчуждЮриюНиколаевичуи
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Буддолог Тшеринг Дордже приехал из Индии



егоученикам,онивоспитываливстудентахумениеучитьсяутекста,понимать,какойэнергетический
зарядвнемзаложен,чтоонговоритличночитающему.ОктябринаФедоровнаиАлександрМоисее
вич,читая«Бхагавадгиту»насанскрите,открывалиученикаммассунепередаваемыхсмыслов,неиме
ющиханалоговврусскомязыке.ТакойподходбылопределенЕленойНиколаевнойкаквключениев
текст,котороетемболееактуально,еслиречьидетовосточныхтрудах,многозначностькоторых
являетсяихглавнымотличительнымпризнаком.

Творческийаспектнаучнойпреемственностибылосвещенвдокладекандидататехническихнаук,
сотрудникаКиевскойастрономическойобсерваторииНациональнойакадемиинаукУкраиныТа ть
я ны Пав лов ны Сер ге е вой.Онасделаласообщение«ОнаучномтворчествеН.К.иЮ.Н.Рерихов:пре
емственностьивзаимодействие»,опираясьнапутевыезаметкиоЦентральноАзиатскойэкспедиции
НиколаяКонстантиновичаиегостаршегосына.ИсторическиеобразыАзии,запечатленныехудож
никомиученымН.К.Рерихом,яркиеиубедительныесамипосебе,находилидоказательноепод
тверждениевдетальныхисследованияхЮ.Н.Рериха.Единствомировоззренийиполноевзаимопо
ниманиеприносилоудивительныерезультаты,позволялоРерихампроводитьисследованиянавзаи
модополняющихивзаимообогащающихуровнях.НиколайКонстантиновичизучалкультурноисто
рическуюэволюциючеловечествасширокой,обобщающейпозициихудожника,ученогоимыслите
ля,выявляянепреходящиеэлементытрадиций,которыеформировалимеханизмкультурнойпреем
ственности,идущейизглубокойдревностичерезнастоящеекбудущему.Глубочайшиепознания
ЮрияНиколаевичавобластиязыкознания,филологиииэтнографии,атакжедетальноезнание
историиизучаемыхнародовпозволялиему,опираясьнаширокуюкультурноисторическуюпанора
му,создаваемуюотцом,всестороннеисследоватьидаватьнаучноеописаниеэтихпроцессов,вписы
ватьихвконкретныеисторическиесобытия.

Кандидатгеографическихнаук,старшийнаучныйсотрудникМЦР,заведующийсекторомгеогра
фиикультурыиискусстваИнститутакультурногоиприродногонаследияим.Д.С.ЛихачеваОль га 
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Алек сан д ров на Ла в ре но вапосвятила
своесообщениеМаньчжурскойэкспе
диции1934—1935гг.,гдеЮрий
Николаевичпроявилсебянетолько
какученыйиталантливыйорганиза
тор,нокакчеловекуниверсальных
знанийивозможностей.Веговеде
ниибылонаписаниенаучных(бота
нических!)ифинансовыхотчетовв
Министерствосельскогохозяйства
США,иотправкасемянигербариев,
идипломатическиеконтактысчинов
никами,иприобретениеираспрода
жаоборудования.СовсемэтимЮ.Н.
Рерихсправлялсяблестяще,демонст
рируямастерстводеловойпереписки,
отуспехакоторойпоройзависела
жизньучастниковэкспедиции,и
недюжинныезнаниявранеесовер
шеннонезнакомыхемуобластях
исследования.

«Синтеззнаний—основадеятель
ностиинститута«Урусвати»—так
обозначилтемусвоегосообщения
Ми ха ил Ни ко ла е вич Чи ря ть ев,пред
седательСанктПетербургскогоотде
ленияМЦР,вицепрезидентМежду

народнойЛигизащитыкультуры(г.СанктПетербург).Чрезвычайносодержательнаяиустремленная
вбудущеенаучноисследовательскаядеятельностьИнститута«Урусвати»в30хгодахХХвеканераз
рывносвязанасличностьюегопервогоиединственногодиректора—Ю.Н.Рериха.Ещевюныегоды
Ю.Н.Рерихинтересовалсяметанаукой,поискомдуховныхосновнаучногознания.Онначалсвои
изысканиячерезискусство,котороеоткрылопутинауке.Впоследствииэтонашлоотражениевцело
стномиглубокомизучениикультурноисторическойреальностиазиатскихнародов,ихвеликихмиг
рацийикультурногоединства,созданногобуддизмом.В1928г.былоткрытИнститут«Урусвати»,
основнымпринципомработыкоторогосталсинтездревнихзнанийипоследнихнаучныхоткрытий.
Быласозданановаянаучнаяметодология.СоветникамиинститутаявлялисьЭйнштейн,Деброль,Бош
идругиевеликиеученыеХХвека.Именнотамбылзаложенмагнитновойнауки,которыйпродолжа
етпритягиватьвыдающихсяученыхсовременности.М.Н.ЧирятьевподарилМЦРрукописьгероичес
когостихотворения«Каменныйвитязь»,написанногоЮриемРерихомв12лет.

Основыновойнауки,созданнойЮ.Н.Рерихом,далисвоиростки.Вразвитиенаучныхнаправле
ний,заложенныхвеликимученым,наюбилейнойконференциибылсделанрядсообщений.

Особенноинтереснысовременныеисследованиявобластиномадистики,основаннойЮ.Н.Рерихом.
Кандидатисторическихнаук,доцентКыргызскоРоссийскогославянскогоуниверситетаВа лен ти на 

Алек се ев на Во ро па е ва(г.Бишкек,Кыргызстан)вдокладе«Ю.Н.Рериходуховномипсихологическомв
мирекочевников(вконтекстеисториикыргызов)»рассказалаогеографических,археологических,этно
графическихилингвистическихисследованиях,проведенныхЮ.Н.РерихомвЦентральноАзиатской
экспедиции,которыебылиобобщеныимвмонографии«ПутьксердцуАзии»,изданнойвЛондонев
1931году.Основныеисследованияопричинахмиграцийнародов,продолжавшихсянапротяжении15
веков,связанныхвтомчислесещемалоизученнойпсихологиейОрды,былисделаныЮриемНиколае
вичемвсамыекритическиедляэкспедициидни,когдапроисходилоизвестноепятимесячноестояние
1927—1928гг.вурочищеЧунаргеннавысоте5тыс.метров.Рассказавобисследованияхкыргызских
ученых,посвященныхбуддийскимпамятникамКыргызстана,докладчикподчеркнуламысльобобщно
стиисторическихсобытий,происходившихвКыргызии,Монголиииурядадругихнародов.Выступле
ниезавершилосьвыводомовсебольшемзначении,котороеприобретаетвсовременноммиреКыргыз
стан,становясьсвоеобразнымкультурныммостоммеждуВостокомиЗападом.

ЗаведующийотделомархеологиииэтнографииНАНКыргызскойРеспублики,доктористоричес
кихнаук,профессорИмель Ба ки е вич Мол до ба ев(г.Бишкек,Кыргызстан)вдокладе«Квопросуо
сравнительномизучении“Гесэра”и“Манаса”всвететрудовЮ.Н.Рериха»краткоизложилсодержа
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ниеизвестногокыргызскогогероическогоэпоса«Манас»,гдевхудожественнойформеотраженамно
говековаяборьбакыргызскогонародазасвоюнезависимостьисвободу.Будучисвоеобразнойустной
летописьюнарода,«Манас»игралогромнуюрольвкультурнойжизникыргызов.Этопоэтическая
энциклопедиясведенийоязыческихверованиях,отрехмировыхрелигиях,обистории,философии,
этнографии,фольклоре,медицине,музыкальнойкультуреит.д.Большаячастьдокладапосвящена
сравнительномуанализуэпосово«Гесэре»и«Манасе»,параллеляммеждусмыслообразующими
составляющимиэтихэпическихпамятниковжизнинарода.

ВвыступленииАн д рея Вла ди ми ро ви ча Ски бы(г.Киев,Украина),историка,аспирантаИнститута
археологииНАНУкраины,«ВеликоепереселениенародоввсветенаучныхисследованийЮ.Н.Рери
ха»былиосвещенывопросысближенияВостокаиЗападавконтекстеэтноисторическихмиграций.
ОсновываясьнаработахЮрияНиколаевича,докладчикисследовалролькочевыхнародоввкультур
номвзаимодействиинародовдревности,взаимосвязидревнихславяникочевогомира.

ИскусствоведНа та лья Вла ди ми ров на Тю тю ги на(г.Уфа)назваласвоевыступление«Золотыеоле
ниюжногоУрала».Онаподелиласьвпечатлениями,ассоциациямииразмышлениямипоповодускиф
скойкультурыитехпамятников,которыеоткрылиуфимскиеархеологиворенбургскихстепях,где
однойизглавныхнаходокстализолотыеолени.Скифскаякультурамощновходитвмир,возвращая
наскистокампониманияиосмысленияженскогоначалавсовременнойцивилизации.Онасоединяет
культурноисторическиммостомтюркскиймусульманскийиславянскийправославныймиры.

КандидатискусствоведенияЕв ге ний Пал ла ди е вич Ма точ кин(г.Новосибирск)вдокладе«Ю.Н.
РерихинаследиескифовАзии»рассказалопребыванииЦентральноАзиатскойэкспедициинаАлтае
(1926г.).Задачейэкспедициибыларазведкаархеологическихпамятниковисозданиеживописнойпано
рамыземельинародовАзии.Докладчикрассказалораскопкахскифскихкурганов,которыевпоследнее
времяпроводятсяСибирскимотделениемРоссийскойакадемиинаук,обизучениипетроглифов,раскры
вающихтрадициискифскогоискусства.ЮрийНиколаевичпридавалособоезначениемифологии,кото
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раявсегдасвязанасдревнимиисторическимикорнями,сэпосом,живущимвкультурнойпамяти
народа.«Разбудив»легендыипредания,мыпробуждаемународавнашидниогромнуютворческую
силу.ЕвгенийПалладиевичсообщил,чтов1983годунаАлтаепоявилсяпикЮрияНиколаевича
Рериха.

Сер гей Гри го рь е вич Кля ш тор ный,профессор,заведующийсекторомтюркологииимонголистики
СанктПетербургскогофилиалаИнститутавостоковеденияРАН,сделалсообщение«Гунныиюэчжи:
рождениеимперии».ВрукописиЮ.Н.Рериха«ИсторияЦентральнойАзии»,которуюготовиткпубли
кацииМЦР,немалоеместозанимаетпроблемарождениякочевыхимперий,втомчислеимперииюэч
жи.Поданнымсовременныхархеологическихисследований,взахороненияхПазырыкаиУкокапогре
бенывождиюэчжийскогосоюзаплемен.Головывраговнауздеизпазырыкскогозахоронения—головы
гуннов—свидетельствожестокихгунноюэчжийскихвойнIV—IIIвв.дон.э.,когдагуннынаходились
вполитическойзависимостиотюэчжи.ЮэчжиобиталивЦентральнойАзиивVII—VIвв.дон.э.и
былисвязанысоскифосарматскойкультурнойобщностью.Виндийскихисанскритскихисточниках
юэчжиименуютсятохарами.Юэчжийскийэтноплеменнойсоюзбылнеоднороден,этоподтверждают
находкитамговыхзнаковвМонголии.ЭтнополитическоеразделениеплеменI—IIвв.дон.э.свидетель
ствуеторазделенииединойвеликойимперии,ееначинающемсяупадке.После165г.н.э.началсявели
кийисходюэчжиназапад.Потомкамиюэчжибыласозданакушанскаяимперия,которойЮ.Н.Рерих
посвятилнемалостраницвсвоейрукописиобисторииЦентральнойАзии.

ИсследованиеЮ.Н.Рерихомбуддийскойкультурылегловосновусовременныхисследований,
посвященныхпамятникамбуддизма,еговлияниюнадругиеконфессиональныемирыитойроли,
которуюбуддизмсыгралвкультурномединствеАзии.

Темевзаимопроникновениякультурбылопосвященосообщениедиректоратренингцентра«Ма
ЛеС»Сер гея Ва ле рь е ви ча Иль ниц ко го(г.Киев,Украина)«СюжетоВарлаамеиИосафатевисследо
ванияхН.К.иЮ.Н.РериховиИ.Я.Франко».ПроникновениюсюжетовизжизниБуддывканоничес
куюхристианскуюлитературупосвященотриисследования.Н.К.Рерихв1926годунаАлтаепишет
очерк«Сынцаря»осюжетеповестипроВарлаамаиИосафата,которая,повыражениюНиколая
Константиновича,являетсяприкрытойхристианскойинтерпретациейжизнеописанияБудды.Вслед
емуЮ.Н.Рерихдаетссылкувсвоейстатье«ИндологиявРоссии»натотжесамыйсюжет,опираясь
нафранцузскуюверсию(«ХристианскоежитиеБудды»).Однакоестьиболеедавнееисследование:в
1893годувВенскомуниверситетедиссертацию«ВарлаамиИосафат—старохристианскийдухов
ныйроманиеголитературнаяистория»защитилИванЯковлевичФранко,известныйукраинский
писатель,поэтиученый.Опираясьнаэтифакты,докладчикразвилтемувзаимопроникновенияуче

нийБуддыиХриста,приведядоказатель
ствадуховнокультурногоединенияАзии
впервомтысячелетиинашейэры.

Алек сан д ра Ле о ни дов на Бар ко ва,стар
шийнаучныйсотрудникМЦР,сделала
докладо«Проблемахкультурногоединст
ваАзиивработахЮ.Н.Рериха».Онапред
ставилановоеиздание—сборникстатей
Ю.Н.РерихаизархиваМЦР«Буддизми
культурноеединствоАзии».Привсей
тематическойширотеижанровойнеодно
родностиработыЮрияНиколаевича,
собранныеподобложкойэтойкниги,
выполненыводномключе.Ихотличи
тельнаячерта—отнюдьнепервостепен
ноезначениемногихлингвистических,
религиоведческих,искусствоведческих
исследований.ОнидляЮ.Н.Рерихапред
ставлялиинтереслишьвтоймере,вкакой
былиподтверждениемвзаимодействияи
взаимовлияниякультур.СтатьиЮ.Н.Ре
рихасвидетельствуют,чтовпублицисти
ческихработахоноставалсявдумчивым
ученым,авсугубонаучныхработахпро
являлсебякакчеловек,обостренновос
принимающийпроблемысовременности.
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Е.П. Маточкин (справа) беседует с гостем конференции

Рабочее заседание Международного Совета рериховских организаций



Ва лен ти на Дми т ри ев на Го ря че ва,кандидатисторическихнаук,доцентКыргызскоРоссийского
славянскогоуниверситета(г.Бишкек,Кыргызстан),сделаласообщениео«Буддийскомнаследии
СеверногоПритяньшанья(всветеархеологии)».НаТяньШанеширокопредставленыпамятники
буддизма.ИменноопамятникахтибетскойписьменностивПритяньшаньеЮ.Н.Рерихписалсвое
муученикуА.Н.Зелинскому,которыйвпоследствииисследовалихпорекомендациисвоегоучите
ля.Притяньшанье—перекрестокнаВеликомШелковомпути,покоторомупришелнаэтуземлю
буддизм,егокультураиискусство.Буддийскоенаследиеэтогорегионадолгоевремянебылоизвест
ноитолькосейчасблагодаряоткрытиямархеологовстановитсядостояниемсовременнойнаукии
культуры.Археологическиенаходкисовершенноточносвидетельствуютограницахдревнихбуд
дийскихгосударствиподтверждаютгипотезыЮ.Н.РерихаоединствеисторииЦентральнойАзии.
СамыезнаменательныенаходкинатерриторииСеверногоПритяньшаньяотносятсякVII—Xвв.н.
э.—этомелкаяскульптураалтарей,терракотоваяибронзоваяпластика,каменныерельефыисте
лы,памятникинаскальногоискусства,выбитыенакамняхмантрыАвалокитешвары«Омманипад
мехум».ПамятникиКраснореченскогогородища,заверилаВ.Д.Горячева,будутсохранятьсяивос
станавливатьсяблагодарямеждународномусотрудничеству.

Лыгжи ма Ха лоуп ко ва,востоковед,сотрудникИнститутавостоковеденияАНЧехии(г.Прага),рас
сказалаонекоторыхтекстахмонгольскогобуддийскогоканонаГанджур«Дхаранипротивзасухи».В
Ганджуреимеетсянесколькоотделов,первыйотдел,Тантры,состоитиз25томовисодержит745произ
ведений,которыепосвященыразличнымбуддийскимбожествам,садханаимандаларитуалам,руко
водствамкмедитациямит.д.ВГанджуреестьтридхарани,которыепредназначеныдлязащитыи
охранырастенийпротивзасухиидругихстихийныхбедствийи,попреданию,произнесенысамимБуд
дой.Ониназываются«Громовойжелезныйклюв»,«Черныйжелезныйклюв»и«Железныйклюв».В
этихдхарани,короткихтантрийскихтекстах,проявляетсядревнеиндийскийкультнагов,священных
змей.СогласноЛ.А.Уодделю,которыйзанималсяизучениемдхаранивбуддийскойлитературе,вэтих
текстахБуддаассоциируетсяскультомсолнечногомифаилисолнечнойптицы.Всолнечноммифе,
которыйбылширокораспространенвомногихархаическихцивилизацияхмира,солнцепредставля
лоськакогромнаяптицасразвернутымикрыльями,котораяуничтожаетвредныхдуховзлаитьмы.

Ва лен ти на Ни ко ла ев на Ту гу же ко ва(г.Абакан),доктористорическихнаук,профессор,директор
Хакасскогонаучноисследовательскогоинститутаязыка,литературыиистории,выступиласдокладом
«РерихииСаяноАлтай».Традициифундаментальногороссийскоговостоковедения,возрожденныев
советскойнаукеЮ.Н.Рерихом,сыгралибольшуюрольвразвитиинаукиСибири,СаяноАлтая.Архе
ологическиеисследованиявХакасииначалисьсэкспедицииМессершмидта1721года—тогдабыл
открытпамятникорхоноенисейскойписьменности(Хв.н.э.).СаяноАлтайчрезвычайнобогатисто
рикоархеологическимипамятникамидревнейшихземледельческихикочевыхцивилизацийски
фосибирскогомира.ВподтверждениекультурноисторическихсвязейРоссии,Сибири,СаяноАлтая
сГималаямииТибетомдокладчикпровелапараллелимеждустароверческимБеловодьемилегендар
нойШамбалойисделалавыводоединомисточникеэтихпонятий.АлтайиГималаи—единаягорная
система,связаннаямеждусобойбесконечнымиходаминеизведанныхпещер.Этипещеры,какписал
Н.К.Рерих,идут«...отТибетачерезКуэньЛунь,черезАлтынТаг,черезТурфан;“длинноеухо”знает
отайныхходах.<...>БелыйБурхан,конечно,онжеБлагословенныйБудда»6.

ВысокимэмоциональнымаккордомпрозвучаловыступлениеЮлии Ва ле рь ев ны Пат лань,члена
научнойгруппыУкраинскогоотделенияМЦР(г.Киев,Украина).Онаназваласвойдоклад«Как
нуженЮрий:РерихиоЮ.Н.Рерихе».СловаРерихов,великогомыслителяихудожникаНиколая
КонстантиновичаиуникальногофилософаЕленыИвановны,обихстаршемсынепронизаныгордос
тьюиуважениемкеговыдающемусяталантуияркойсудьбе.ПисьмаЕ.И.иН.К.Рерихов,многие
очерки«Листовдневника»,экспедиционныезаметкидоносятдонасживойобразЮрияНиколаевича,
отражаютдейственноесотрудничествовсехчетырехРерихов.Оценкиродителейимладшегобрата,
С.Н.Рериха,позволяютболееглубокоосознатьмиссиюЮрияРериха,созидателя,собирателяновых
творческихсил,несущеговдухе,пословамЕ.И.Рерих,великийсинтез.

ВзаключениеруководительТверскойобластнойрериховскойорганизацииТа ть я на Ива нов на 
Че чи нарассказалаучастникамконференцииоторжественномоткрытиинародиневеликогоученого
ипутешественникаЮ.Н.Рериха,вгородеОкуловка,мемориальнойдоски.Накрасномгранитевос
произведенсюжеткартиныН.К.Рериха«Звездагероя»,посвященнойстаршемусыну.Сообщение
ТатьяныИвановнысопровождалосьпоказомфотографийсместазнаменательногособытия.

Порезультатамконференциибылапринятарезолюция,отметившаяуникальныйвкладЮрия
НиколаевичаРерихавотечественнуюимировуюнауку,вутверждениеимнаРодинеидейЖивой
Этики,философскогонаследиясемьиРерихов.
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Пре зен та ция кни ги 
Ю.Н. Ре ри ха 
«Ти бет ская жи во пись»

ВходеконференциисостоялосьпредставлениекнигиЮ.Н.Рериха
«Тибетскаяживопись».Главныйредакторпубликаторскогоотде

лаМЦРТа ть я на Оле гов на Книж никвовступительномсловерас
сказалаобавторекниги,которыйвсвои23годанаписалзрелыйи
научнокомпетентныйтруд,ипосейденьостающийсяоднойиз
известныхработввостоковедческоммирекаксредизападных,так
исредивосточныхспециалистов.Книгародиласьврезультатевпе
чатленийиактивнойработыЮрияНиколаевичавовремяЦент

ральноАзиатскойэкспедицииегоотца.Несмотрянаточтоонаадресованаспециалистам,ееотли
чаетпростотаизложения,соединеннаясглубокимнаучнымподходом.Вкнигеоколо50иллюстра
ций,отображающихтематикуавторскогоисследования.Приложение,подготовленноесотрудни
комМЦРАлександройЛеонидовнойБарковой,органичновписываетсявконтекстиздания.Оно
посвященобуддийскойживописиизколлекцииМЦР.Поблагодариввсех,ктопринялучастиев
подготовкекнигикизданию,ТатьянаОлеговнапредоставиласловопочетномугостю,генерально
мусекретарюМеждународнойассоциациимонголоведения,академикуШаг да ре ну Би ра.Выдаю
щийсямонгольскийученыйсказал,чтотакиекниги,как«Тибетскаяживопись»,сейчасособенно
необходимы.ВМонголии,поегословам,существуетмножествомалопрофессиональныхизданий
оченьнизкогокачества,втовремякакнужновоспитыватьвкусиподниматькачествовостоковед
ческихработиисследований.АкадемикБираподелилсяпланамиопереводе«Тибетскойживопи
си»намонгольскийязык.

Га ли на Ива нов на Каль жа но ва,председательТольяттинскогоотделенияМЦР,говорилаотом,
чтопризнакомствестакимиизданиямипонастоящемупонимаешь,почемубуддийскоеискусство
называют«ВысокимАлтарем».Вкниге«Тибетскаяживопись»радуетвсе,начинаяотбезупречной
полиграфииизаканчиваякачествомперевода,которыйвомногомотличаетсяотпредыдущих
переводовкнигикаквладениемтемой,такизнаниемдуховныхосновВостока,чтоделаетизложе
ниеболееемким,конкретным,ярким.Поделившисьмыслямиосимволикетханок,приведенныхв
книге,ГалинаИвановнапровелапараллелимеждуцветовымсозвучиембуддийскойихристиан
скойиконографии.

Со фья Да ви дов на Мил ли банд,старшийбиблиографИнститутавостоковеденияРАН,поделилась
своимивпечатлениямиокниге.ТекстнезримопогружаетвмирВостока.Читательпереноситсяв
Тибет,любуетсябуддийскимихрамами,вдыхаетразреженныйвоздухгор,держитсвященныеизоб
раженияБуддивсеговеличественногопантеонавсвоихруках.Терминология,словарь,имена,спра
вочныйматериал—всесделанопрофессиональноикомпетентно.Книганепрестаннозатребована,в
библиотекеИнститутавостоковеденияеебуквальнопередаютизруквруки,этосамаявысокая
оценкалюбогоиздания.

Переводчиккниги«Тибетскаяживопись»Алек сан д ра Ле о ни дов на Бар ко варассказалаотом,что
первымтрудомпобуддийскойиконографии,скоторымонастолкнулась,оказалась«Тибетская
живопись»Ю.Н.Рериха.Именноэтакнигапозволиларазобратьсявбуддийскойсимволике,струк
турепантеона,сутимногихпонятийбуддийскойфилософии.ТогдауАлександрыЛеонидовныи
зародилосьжеланиесделатьэтукнигудоступнойдлявсех,коготакилииначеинтересуетданная
тема.Одноизсущественныхдостоинствкниги—сочетаниеглубокойнаучностиидоступности
изложения,чегонельзясказатьобольшинствесегодняшнихизданий,которыелибовысокоакаде
мичны,либослишкомпопулярны.Составлениеосновногопантеонабожествбуддийскойиконогра
фиипотребовалоогромнойтворческойсамоотдачииподчеркнулонепреходящуюнаучнуюцен
ностьиглубокоедуховноесодержаниеклассическойработыЮ.Н.Рериха.
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6Рерих Н.К.Алтай—Гималаи.Рига,1992.С.280,290.



Вы став ка гра фи че с ких 
и жи во пис ных ра бот 
Юрия Ни ко ла е ви ча 
Ре ри ха 
из со бра ния МЦР

Врамкахюбилейнойконференциипроводиласьвыстав
каживописныхиграфическихработЮрияНиколаеви

чаРерихаизколлекцииМЦР,собравшаямногиеегопро
изведениядетскогоиюношескогопериода.Двамузейных
заластрудомвместиликоллекциюкартин,относящуюся
преимущественнок1917—1918годам.Многиеизкартин
экспонировалисьвпервые.

Выставкусопровождаларазвернутаявэтихжезалах
ретроспективнаяэкспозицияжизниитворчестваЮрияНиколаевича,представленнаявдокументах
ифотографиях.Расположенныевхронологическомпорядке,онисоздаютцелостноепредставление
оЮрииРерихекакобученом,общественномдеятеле,путешественнике.Навитринах—копиипас
портов,выданныхРерихамправительствомЛхасы(1927г.).ЗдесьжезаписнаякнижкаЮрияНико
лаевича,спометкамиизаписями,сделаннымивовремяМаньчжурскойэкспедиции(1934—1935
гг.),бронзовыепредметыизархеологическойколлекциисемьиРерихов,собранныевовремяЦент
ральноАзиатскойэкспедиции.ДвевитриныпосвященыжизниЮ.Н.РерихавМоскве,пребывании
наПервоммеждународномсъездемонголоведов.

ГрафикаиживописьюногоЮрияРерихаудивляетипоражаеттем,чтовсвоипятнадцатьлетон,
посутиещеребенок,предстаетвполнесформировавшимсявосновныхсвоихчертаххудожником.В
егоработахмыощущаемвдумчивый,изучающий,наблюдающийвзглядзрелого,умудренногожиз
ньючеловека.Онстремитсяпроникнутьвсутьвещей,всокровенныетайникиприроды.Внутренний
взорхудожникапроникаетвдалекиеисторическиеэпохи,сквозьстенызамков,онстановитсяучаст
никомисвидетелемдавнопрошедшихсобытий,присутствуетприневедомомзлодеяниивдревних
стенах,становитсяочевидцемполетаоживших,согласнопреданию,каменныххимер,скользитпо
причудливойповерхностискал,оказываетсявкругуудивительныхзверейиживотных...

Молодойхудожникпробуетипримеряетксвоимкартинамцвет,осваиваетпространствокрасок,
гдеграфика,четкоеисхематичноевосприятиемира,уступаетместоцветномуизображению,иногда
яркомуинасыщенному,новцеломболееспокойномуизадумчивому,погруженномувмирозери
скал,подземныхжилищинатюрмортов.

МанеруписьмаюногоРерихаотличаетподробнаяпрорисовкавсехпредметовидеталей,тща
тельнаяпроработкавнутреннегопространствакартин,четкаякомпозиция.Ощущаетсятвердаяи
увереннаярукамолодогохудожника.Охудожественнойзрелостишестнадцатилетнегоюношисви
детельствуютпортретыегоотца,выполненныекарандашомибелилами.Здесьостросхвачены
характерныечертыличностиНиколаяКонстантиновича,близкиевнутреннемумироощущению
самогохудожника,ощущаетсяпопыткавыйтизарамкивнешнегопортретногосходства,стремление
передатьнапряженнуюработумысли,сосредоточенностьивнутреннююцелостность,присущую
еговеликомуотцу,художникуимыслителю.

ВкнигеотзывововыставкеживописныхиграфическихработЮ.Н.Рерихаестьтакаязапись:
«ЮрийНиколаевичРерих—одинизсамыхталантливыхчленовсемьиРерихов.Каждаяувиденная
здеськартинаудивляетивосхищает.Еслибынезамечательнаяивеликаякарьераученого,тоегобы
ожидаланеменеевеликаясудьбахудожника».Подписатьсяподэтимзрительскиммнениеммогли
бывсе,ктопобывалнаэтойвыставке,открывшейнамещеоднузамечательнуюграньразносторон
негоимногообразноготалантаЮрияНиколаевичаРериха.
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Об суж де ние 
ки но ма те ри а лов 
к филь му 
Л.В. Те леж ко 
«Стар ший сын»

Ф рагментыфильмаЛуизыВладимировны
Тележко«Старшийсын»,посвященного

Ю.Н.Рериху,участникиконференциисмотре
лисинтересомиволнением.Послепросмотра
людипоразномуоценивалиработусъемоч
нойгруппы,новсесошлисьводном:кинома
териалыбудущегофильмаотснятыталантли
во,личностьЮрияНиколаевичапоказанаглу
бокоимногогранно,контекстфильмапереда

етощущениеуникальностисудьбыЮ.Н.Рерихаикакойтоглубокой,досихпорнеразгаданной
намизагадкиэтогоудивительногочеловека.

Материалы,подготовленныекначалуконференции,показываютэтапыжизненногопутистарше
госынаРерихов:егодетство,прошедшеевСанктПетербурге,наполненнуюпоискамисвоегобуду
щегопутиюность,раннеестановлениеличностигениальногоицелеустремленногочеловека.
ПодробноотраженывфильмемалоизвестныегодыобученияЮ.Н.РерихавАмерикеиЕвропе.
ИменновэтотпериодЮрийНиколаевичскладываетсякакученыйвостоковед,обладающийфунда
ментальнымииэнциклопедическимизнаниями,которыетакпомоглиемувглавномпутешествии
егожизни—ЦентральноАзиатскойэкспедиции.

СоветскийпериоджизниЮ.Н.Рерихапредставленкинокадрамивоспоминанийегоучеников—
В.ВертоградовойиА.Н.Зелинского.МалоизвестныедеталииподробностидеятельностиЮ.Н.Рери
ха,чертыегохарактера,высказыванияобретаютвэтихвоспоминанияхиразмышленияхсвоювто
руюособуюжизнь.

Вфильмвключеныуникальныедокументальныекадры,гдемывидимчленовсемьиРерихов.Это
придаетхудожественнойканвелентыособуюзначимостьиподлинность.Запечатленныйлюбитель
скойкамеройлучистый,сопровождаемыйкакимтоособыммягкиммерцаниемискрящийсявзгляд
ЮрияНиколаевичанельзяощутитьнаегодажесамыхталантливоснятыхфотографиях.Кинокамера
занесколькомгновенийможетрассказатьочеловекевомногоразбольше,чемсамыеподробные
описанияеголичности.

Обсуждениематериаловфильмавыявилосамуюширокуюпалитрумнений,взглядов,оценок.Пре
обладалидоброжелательныеиблагодарныеотзывы,прозвучаликритическиепожелания,которые
авторыобещалиучестьназавершающейстадииработы.Своивпечатленияипожеланиявысказали
съемочнойгруппедокторфилософскихнаукФ.Т.Яншина,доктористорическихнаукВ.Н.Тугужеко
ва,кандидатфизикоматематическихнаук,сотрудникГАИШЛ.М.Гиндилис,кандидатискусствоведе
нияЕ.П.Маточкин,представительБелорусскогоотделенияМЦРизгородаСморгоньГ.В.Шестериков,
главныйархитекторМЦРИ.Р.КудрявцеваБайда,генеральныйдиректорМузеяимениН.К.Рериха
Л.В.Шапошниковаимногиедругие.ВыступающиеотметилияркийобразЮрияРериха,созданный
кинематографистами,интересныенатурныеландшафтныеиэтнографическиесъемки,грамотнуюи
профессиональнуюработурежиссерасархивнымифотографиями,живыевоспоминанияоЮ.Н.Рери
хеегоучениковвостоковедовисодержательныеинтервьюссовременнымиучеными.Вицепрезидент
УральскогоотделенияМеждународнойЛигизащитыкультуры,кандидатфилософскихнаук,доцент
УрГУО.А.Уроженкопоблагодариласоздателейкинолентызавнутреннийпафосфильма,поднимаю
щийнаснадсиюминутнымипроблемамиповседневности,создающийобразчеловека,примерукото
рогохочетсяследоватьтембольше,чемглубжеиполнеенашезнаниеонем.
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Ю.Н. Рерих. Портрет отца. 1916 Индийский гость Наджунда Рао и 
режиссер Луиза Тележко
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От кры тие 
твор че с кой ма с тер ской 
мо ло дых уче ных  
при Меж ду на род ном 
Цен т реМу зее 
име ни Н.К. Ре ри ха

Ю рийНиколаевичРерихвсегдазаботилсяо
воспитаниимолодыхумов,отом,чтобы

новоепоколениеученыхшлопостезе,гдерожда
ютсяпионерынауки,гдерасширяютсягоризонты

научногознания.Именнопоэтомуоткрытиетворческоймастерскойбылорешенопосвятить100лет
немуюбилеюсодняегорождения.Вэтойлабораториинаучноймыслимолодыеученыенестолько
излагаютрезультатысвоихисследований,сколькоставятинтересующиеихпроблемы,выверяяв
ходенаучныхдискуссийисследовательскоеитворческоенаправлениедальнейшихразработок.

СприветственнымсловомкмолодымученымобратилисьакадемикРАОШ.А.Амонашвили,руко
водительнаучнойгруппыМЦРЕ.Н.Черноземова,председательМеждународногоСоветарериховских
организацийС.П.Синенко,старшийнаучныйсотрудникМЦРО.А.Лавренова.Ониотметилипер
спективностьибольшойпотенциалэтогоначинания,необходимостьсозданиятакогонаучногосооб
ществаисследователей,котороемоглобыбазироватьсянаонтологическихпринципахиметодологии
познания,содержащихсявфилософскомнаследииРерихов.

Впервомзанятиитворческоймастерской—«КультурнаятрадицияВостокаинаследиеРерихов»—
участвовалипредставителиразныхстранигородов,былипредставленыдокладынесколькихнаучных
школ.

Понимая,чтофакторпреемственностивобластинаучногознаниячрезвычайноважен,организаторы
пригласилинаучныхруководителеймолодыхученых—кандидатафилософскихнаук,доцентаУраль
скогогосударственногоуниверситета(УрГУ)О.А.Уроженко,кандидатаисторическихнаук,востоковеда
В.Д.Горячеву,сотрудникаКыргызскоРоссийскогославянскогоуниверситета(КРСУ)Л.Г.Славскую.В
работемастерскойпринялиучастиегруппамолодыхученыхизгородаХмельницкаподруководством
И.Эрметова,представителистаршегопоколения,известныевостоковедыЕ.Н.МолодцоваиА.А.Коча
ров,советникРАЕНМ.Н.Чирятьев,сотрудникКиевскойастрономическойобсерваторииируководи
тельнаучнойгруппыУкраинскогоотделенияМЦРТ.П.Сергеева.

Докладымолодыхученыхбыливыслушанысинтересомивызвалиоживленныедискуссии.Исследо
ваниеВикторииДеменовой,аспиранткикафедрыисторииискусствУРГУ(г.Екатеринбург),«Бронзовая
пластикабуддизмакаксосудМираИнобытия»показало,какспомощьюхудожественныхипластичес
кихсредствбуддийскоеискусствоотражаетидеюПустоты,одногоизкраеугольныхпонятийфилософии
буддизма.ФилиппРотт,аспирантКыргызскоРоссийскогославянскогоуниверситета(г.Бишкек),высту
пилссообщениемнатему«ОбразисимволвхудожественнойкультуреСемиречья(художественный
металл)»ивызвалнаучнуюполемикуометодологиипознания.ВдокладеТатьяныАфтавовой,аспи
ранткиКРСУ(г.Бишкек),посвященномсравнительномуанализубуддийскойиправославнойиконогра
фии,получилиразвитиеидеимонументальноготрудаЮ.Н.Рериха«Тибетскаяживопись».

Общеемнениевсехучастниковработытворческоймастерскойбылоединодушным:спектрмеждис
циплинарныхпроблем,предлагаемыхкобсуждению,надорасширитьивстречимолодыхученыхпод
эгидойМЦРиМеждународногоСоветарериховскихорганизацийпроводитьрегулярно.Возможности
неформальногообщениясоздаютмолодымученымуникальноепространстводляновыхтворческих
подходоввосвещениисамыхразныхпосвоейнаучнойнаправленностипроблем.

Об зор конференции под го то ви ли Б.Р. Кор же нь янц и О.А. Ла в ре но ва
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Участники творческой мастерской
С.Л. крук и О.А. Ла в ре но ва  

С.Н. Рерих. Портрет Ю.Н. Рериха. 1930е гг.
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Н аоткрывшейсявМосквевыставкепро
изведенийН.К.Рерихапредставленывсе
этапыеготворческойжизни,отраннего

допостоянноживущеговнемуглубленного
интересакдревнерусскомуискусству.Последняя
статьянаэтутему,озаглавленная«Русскаясла
ва»,помечена1939годом.НиколайКонстанти
новичраноподошелкВостоку.Егоособенно
привлекалипроблемыкультурнойсвязи,суще
ствовавшеймеждуДревнейРусьюистранами
Востока,какближнего,такидальнего.Егопри
влекалкочевоймирнашихюжныхстепей,не
толькообогатившийнашуисториювоинской
славой,ноиявившийсяпроводникомкультур
ныхвлияний,шедшихиздалекойИндиии
Китая.В1904годуонпишетпоэму«Чингисхан»,

посвященнуюпрошломуМонголии.В1911—
1912гг.онобсуждаетвместесВ.В.Голубевым
планынаучныхиархеологическихисследований
вИндии.

Рядполотен1915—1916гг.посвящениндий
скимсюжетам.Богатый,чрезвычайнокрасочный
культурныймирДревнейИндиизахватываетего.
НиколайКонстантиновичучаствуетвпостроении
буддийскойвихарывПетербурге,котораясоздала
наммногочисленныхдрузейвстранахбуддийско
гоВостока.Индия,Тибетвходятвеготворческую
жизнь.Ивотв1923г.НиколайКонстантинович
направляетсявдлительнуюэкспедициювИндию
иЦентральнуюАзию.Втечениепятилетон
совершаетнебывалоепопройденномупростран
ствупутешествиепоСреднейАзии:Кашмир,

Вы ступ ле ние 
Юрия Ни ко ла е ви ча Ре ри ха 

на от кры тии вы став ки Н.К. Ре ри ха 
28 ап ре ля 1958 го да

Юбилейная медаль 
«Юрий Николаевич Рерих»

Ю.Н. Рерих на выставке произведений Н.к. Рериха. Москва, 1959

Ладак,Каракорум,Ндзян,Искитоквамакан,Джун
гария,Монголия,ЗападныйКитай,Кухонор,
Тибет.Последниеэтапыэтогопутешествиячерез
тибетскоенагорьесопровождаютсябольшими
трудностямиилишениями.Несколькоучастни
ковэкспедициипогибло,погиблипочтивсекара
ванныеживотные.Изэтогодлительногопутеше
ствияНиколайКонстантиновичвозвращаетсяс
многочисленнымиработами:допятисотполотен
—Гедок,Тибет,Монголия,Гималаи—ныне
украшаютстенымузеев.Кэтомупериодуотно
ситсясерияполотен«ТвердыняТибета»,запечат
левшихзамечательныеархитектурныеансамбли
тибетскихмонастырейигородов.Вовсемсвоем
величиивстаютпереднамигорныехребтыГима
лаев.СэтоговремениГималаи—«обительсне
гов»—всеболееиболееприковываютксебевзор
НиколаяКонстантиновича.

Последниедесятилетияегожизниуженераз
рывносвязанысГималаями,чтоособеннороднит
егоснародамиИндии,которыевиделивнемсво
егодруга,которыйсумелтакблизкоподойтиких
чаяниямиустремлениям.Этотпериодеготворче
стваотличаетсяособойкрасочностью.Николай
Константиновичверилвживуюсилукрасок,и,
бытьможет,никтотакнезналсоотношениеи
гармониютонов.Художественныекритикиотме
чалиегоособенноеумениепередаватьцвет.Его
синтезиупрощениеформбылирезультатомего
пониманиясущностипередаваемого.Работы
индийскогопериодаеготворческойжизнихоро
шопредставленывмузееИндииивмузееего
именивНьюЙорке.Внастоящеевремясовет
скийзрительможетвидетькартиныэтогоперио
даусебянародине,вСоветскомСоюзе.

ЗасвоепребываниевИндииинаВостоке
НиколайКонстантиновичпроделалгромадную
работу,работаянетольковобластиживописи,но
икакученый.В1929г.имбылоснованИнститут
Гималайскихисследований,впрограммукоторо
говходиловсестороннееизучениеГималайской
горнойобласти.Институторганизовывалнауч
ныеэкспедициивЗападныйТибетисобралбога
тыеколлекции.Специальныеработыпроводи
лисьпоизучениюнародноймедициныИндиии
Тибета.Внастоящеевремявдоме,гдежилитво
рилНиколайКонстантинович,будетоткрыт
доммузей—памятникиндорусскомусотрудни
чествунакультурнойниве.

Поборникмираимирноготруда,Николай
Константиновичявилсяосновоположникомосо
богоПактаохраныкультурныхценностейвовре
мявойны.Всвязиспропагандойидеитакого
Пактабылипроведенынесколькомеждународ
ныхконференций,ив1935г.Пактбылподписан
вВашингтонепокойнымпрезидентомРузвель
том.В1954г.Пактвнесколькоболееразверну
томвидебылподписанстранами—участниками
ОбъединенныхНацийив1956г.ратифицирован
вПарижеСоветскимСоюзом.Мысльородине,о
далекомсеверенепокидалаегодосамогоконца
егожизни.Оннеобычайнотяжелопереживалраз
рушениеНовгородаидругихпамятниковнашей
культурнойславы.Вгодынебывалогоратного
напряженияонвновьвозвращаетсякрусским
темам:«ПоходИгоря»,«НастасьяМикулична»,
«БорисиГлеб».Многиеизэтихполотенвыстав
ленывнастоящеевремянавыставке.Смерть
унеслаеговдекабре1947годасредиприготовле
нийквозвращениюнаРодину.
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Азиатской экспедиции, чувствовал необычайное 
творческое вдохновение. Он верил в будущее 
Монголии, породившей Чингисхагана 
(Чингисхана. — Ред.), которого учитель называл 
«Монгольским Прометеем». Юрий Николаевич 
говорил: «Любовь к Монголии у меня в крови», — 
и рассказывал о татарском происхождении своей 
прабабушки. Особенно меня поражало его знание 
письменного монгольского языка. Он с легкостью 
разъяснял нам тибетские буддийские трактаты на 
монгольском языке и толковал буддийские терми
ны, приводя их санскритские, тибетские и мон
гольские эквиваленты в соответствующих письме
нах, аккуратно начертывая их простым каранда
шом на листе бумаги, который использовал вме
сто доски. Он обладал феноменальной памятью, 
редко обращался к словарям.

Юрий Николаевич включил меня в небольшую 
группу изучения тибетского языка, которой он 
руководил. Официально нам было положено зани
маться тибетским языком три раза в неделю по два 
часа. В группе было пять аспирантов, включая меня.

Юрий Николаевич очень хотел снова попасть в 
Монголию, часто вспоминал о своем путешествии 
по этой стране в 1927 г. в составе знаменитой 
ЦентральноАзиатской экспедиции под руковод
ством своего отца. Вскоре его мечта осуществилась, 
он приехал в Монголию по приглашению монголь
ского правительства в 1958 г. Руководство 
Монголии хорошо знало Юрия Николаевича как 
крупного ученогомонголиста, вернувшегося из 
Индии на родину с разрешения Никиты Хрущева. 
Тогда Ученый комитет Монголии готовился к 
Первому международному конгрессу 
монголистовфилологов, который должен был 
пройти в 1959 году. Организационному комитету 
особенно важны были советы Ю.Н. Рериха. Будучи 
его аспирантом, я сопровождал его во время пребы
вания в Монголии. За 3—4 недели он посетил науч
ные и религиозные центры Монголии, встретился с 
членами правительства, учеными и даже успел 
побывать в моей юрте, где я жил с семьей летом 
(это к северу от УланБатора, в местности Яргайт). 
Ему понравилось, как мы живем в юрте, и он гово
рил, что будет приезжать в Монголию каждое лето 
на отдых, подышать чистым горным воздухом. Он 
еще говорил, что очень любит ездить на коне, и 
наказывал мне непременно найти для него хороше
го монгольского коня с хорошим казацким седлом.

С особым удовольствием Юрий Николаевич 
посетил Гандан, единственный монастырь, кото
рый уцелел и функционировал. Несколько раз он 
приходил в этот монастырь, встречался с ламами, 
знакомился с монастырской библиотекой. Побывал 
также в Государственной библиотеке, в тибетском 
фонде, где хранится более миллиона экземпляров 
рукописей и ксилографов. Юрий Николаевич был 
доволен, что сохранились хотя бы эти коллекции. 
Он говорил о необходимости использовать эти 
библиотечные коллекции для развития тибетоло

гии и монголоведения, мечтал привлечь к этому 
делу специалистов и создать тибетологический 
центр в Улаанбаатаре (УланБатор. — Ред.). На его 
взгляд, для этого имелось все необходимое — мате
риалы, люди и традиции.

Во время пребывания в Монголии Юрий 
Николаевич очень хотел отыскать картину 
«Владыка Шамбалы, Ригден Джапо». Эту картину 
его отец создал, когда находился в Улаанбаатаре, и 
подарил правительству Монголии, вручив ее тог
дашнему премьерминистру Церендоржу. Мы рас
спрашивали многих людей об этой картине, одна
ко тогда ничего не смогли разузнать о ее судьбе. 
Юрий Николаевич верил, что она находится в 
Монголии, не мог допустить мысли о том, что она 
может пропасть. И действительно, несколько лет 
спустя, в начале 60х годов, картина была обнару
жена в запасниках Центрального музея изобрази
тельного искусства в Улаанбаатаре. С тех пор она 
находится в постоянной экспозиции музея и чис
лится в ряду бесценных памятников культуры. 
Должен сказать, что именно приезд Юрия 
Николаевича вызвал интерес к пропавшей карти
не у многих моих соотечественников, которые 
нашли знаменитую работу Николая Рериха и 
снова вернули ее монгольскому народу.

К тому, что я уже написал об этой картине1, 
хочу вкратце рассказать о некоторых новых мате
риалах, которые имеют отношение к истории ее 
создания. Известно, что отец и сын очень интересо
вались легендой о Шамбале, которая была широко 
распространена во всех буддийских странах, осо
бенно в Тибете и Монголии. Нет сомнения, что 
Николай Константинович создал свою картину под 
непосредственным впечатлением от всего, что он 
услышал и узнал относительно легенды о Шамбале 
в самой Монголии. Как свидетельствуют современ
ники художника, Николай Рерих увидел, что вера в 
наступление новой эры Шамбалы была необычай
но сильна в Монголии. На улицах монгольской 
столицы художник встречал отряды кавалеристов, 
которые пели песню о Шамбале, сочиненную бой
цами Сухэбаатара (СухэБатор. — Ред.). Песня 
называлась «Жан Шамбалын дайн» / «Война 
Северной Шамбалы»/. В ней был такой куплет:

Северной Шамбалы война.
Умрем в этой войне,
Чтоб родиться вновь
Витязями Владыки Шамбалы2.

Песня пользовалась тогда необычайной попу
лярностью в Монголии, ее знали стар и млад. 
Люди моего поколения в детстве пели ее на мело
дию песни «Улаан туг» («Красное знамя»). По сви
детельству моего друга Содномдаржа — ему сей
час 75 лет, — эта песня была очень популярна и 
во Внутренней Монголии. На эту мелодию извест
ный поэт Внутренней Монголии Сайзангуа напи
сал стихи весьма революционного содержания.  

Ш ел 1957 год. Это было переломное время 
моей жизни. Мне исполнилось 30 лет, 
прошло уже 6 лет с тех пор, как я окон

чил Московский государственный институт между
народных отношений, однако я мучительно долго 
не мог найти свое место в науке, несмотря на то, что 
по мере сил и возможностей старался подготовить 
себя к научной деятельности. Вот как раз в такой 
период моей жизни, хотя и с опозданием, судьба 
мне улыбнулась. Будучи аспирантом Института 
востоковедения АН СССР, я встретился с учителем, 
который помог мне найти то, что я искал и чему 
мечтал посвятить молодую энергию и впоследствии 
всю жизнь. Я нашел интересную для себя область в 
востоковедческой науке и получил возможность 
серьезно подготовиться к настоящей научной рабо
те под руководством крупнейшего ученого. Юрий 
Николаевич, безусловно, был настоящим подарком 
судьбы для таких, как я, молодых людей. Я был сви
детелем того, каким огромным научным авторите
том он пользовался у научной молодежи, да и не 
только у молодежи, но у всей русской творческой 
интеллигенции, хотя находились и такие люди, 
которые относились к нему настороженно и с недо
верием и даже мешали ему в работе.

В результате наших многократных и обстоя
тельных разговоров с Ю.Н. Рерихом я твердо 
решил заниматься, кроме монголоведения, смеж
ными отраслями востоковедения — тибетологией, 
буддологией, а также необходимыми для этого язы
ками, тибетским, которым я занимался в детстве и 
после окончания института, и буддийским санскри
том. Темой для диссертации мы выбрали исследо
вание исторических хроник, написанных монголь
скими ламами на тибетском языке. Для того време
ни это была весьма неординарная инициатива, 
которая могла вызвать недоумение и даже неодо
брение некоторых ученых. Но Юрий Николаевич 
был убежден в необходимости научной разработки 
этой темы, а я, жаждавший заниматься чемто ори
гинальным и «чисто» научным, был готов над ней 
работать. Должен сказать, что при утверждении 

темы на секторе Монголии Института востоковеде
ния прозвучали ноты сомнения в ее актуальности, 
однако авторитет Юрия Николаевича пересилил и 
тема была утверждена.

Наши занятия были подчинены форсированной 
разработке темы. На следующий день после ее 
утверждения мы собрались на квартире Юрия 
Николаевича в его просторном кабинете, где было 
много книг, тибетских и монгольских ксилографов 
и рукописей, и висели знаменитые картины его 
отца. Тогда мне трудно было оценить, до какой сте
пени мне повезло: ведь я мог приходить домой к 
Юрию Николаевичу чуть ли не каждый день, ино
гда и по выходным, чтобы получить дополнитель
ную консультацию по чтению и анализу трудных 
тибетских исторических текстов и поделиться впе
чатлением от прочитанных книг по тибетологии и 
буддологии, которыми мой учитель щедро обеспе
чивал меня из своей библиотеки. У него были такие 
ценные книги и научные журналы по тибетологии, 
которых не было даже в Ленинской библиотеке.

Наши индивидуальные занятия имели некото
рую особенность. Дело в том, что Юрий 
Николаевич считал свое знание монгольского 
языка недостаточным, хотя прекрасно владел им, 
и хотел практиковаться в современном монголь
ском языке вместе, как он выражался, с прирож
денным носителем этого языка. Он говорил, что у 
него было мало возможности заниматься совре
менным монгольским языком, ибо он встречался 
только с немногими монголамиламами, прожи
вавшими в Индии, в основном выходцами из 
Внутренней Монголии. Кроме языка Юрий 
Николаевич очень интересовался современной 
Монголией, много расспрашивал о ней, об 
УланБаторе и т.д. Юрий Николаевич часто гово
рил мне о том, что его отец, Николай 
Константинович, любил Монголию, хорошо знал 
ее историю и традиции и посвятил нашей стране 
много своих картин. По его словам, Николай 
Константинович, оказавшись в Монголии в 1927 
году во время своей знаменитой Центрально 
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1 См.: Бира Ш. Вопросы истории, культуры и историографии Монголии. Улаанбаатар, 2001. С. 456—459.
2 Эти строки приводятся по книге Н.К. Рериха «Сердце Азии».
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полотен Н.К. Рериха и трудов Ю.Н. Рериха о 
Монголии. Оба они оставили добрую память о 
себе, когда находились в нашей стране почти пол
года со своей знаменитой ЦентральноАзиатской 
экспедицией в 1926—1927 гг. По счастливому слу
чаю, сохранился до наших дней маленький дере
вянный домик в УланБаторе, где находилась 
штабквартира экспедиции. Об этом домике Юрий 
Николаевич в свое время писал: «Для 
штабквартиры нам посчастливилось найти 
небольшой четырехкомнатный дом с двумя про
сторными дворами и конюшнями»8. Здесь экспеди
ция работала, здесь же профессор Н.К. Рерих созда
вал свои удивительные «картины с уникальными 
видами страны»9. В этом же доме, по всей вероят
ности, трудилась и Елена Ивановна Рерих над свои
ми двумя работами «Основы Буддизма» и «Общее 
Благо» («Община»), которые были напечатаны в 
местной маленькой монгольской типографии.

До недавнего времени в Монголии находились 
люди, знавшие Рерихов, особенно Юрия 
Николаевича. Так, например, Содов был студен
том старшего класса монгольского училища учи
телей и по рекомендации Цыбена Жамцарано, 
ученого секретаря Ученого комитета Монголии, 
давал уроки монгольского языка Юрию 
Николаевичу во время его пребывания в нашей 
стране в 1926—1927 гг. В 1967 году в газете «Утга 
зохиол урлаг» известный монгольский поэт  
М. Цэдэндорж опубликовал свою беседу с неким 

Ламжавом, одним из бурятмонголов, которые с 
помощью Цыбена Жамцарано были наняты на 
работу в экспедицию Н. Рериха в Лхасу. Ламжав 
находился рядом с Рерихами и рассказал о том, в 
каких трудных условиях они совершали героиче
ское путешествие в Тибет.

Тесная связь Рерихов с Монголией очевидна. 
Однако, к великому нашему сожалению, вплоть 
до недавнего времени в Монголии не проводилась 
работа по увековечению памяти Рерихов. Только 
в 2001 году по инициативе монгольских деятелей 
науки и культуры было создано Рериховское 
общество Монголии, которое уже начало прово
дить работу по установлению связей с Россий 
скими обществами Рерихов и с отдельными заин
тересованными людьми.

По нашему ходатайству городская администра
ция УланБатора взяла деревянный домик, где про
живали Рерихи, под охрану как исторический 
памятник монгольской столицы. Мы планируем 
создать доммузей Рерихов в Монголии. Это требу
ет немалых усилий и денежных средств, которыми 
не располагают ни МАМ, ни вновь созданное 
Рериховское общество Монголии. Надеемся на 
спонсоров и поддержку правительственных и непра
вительственных организаций, в том числе зарубеж
ных. Мы готовы сотрудничать со всеми заинтересо
ванными организациями и людьми в благородном 
деле увековечения памяти Рерихов в Монголии и в 
научной разработке темы «Рерихи и Монголия».

С помощью известного монгольского фольклори
ста профессора П. Хорлоо, которому исполнилось 
85 лет, мне удалось узнать некоторые новые дан
ные о песне «Война Жан Шамбалы». Песня роди
лась во время Народной революции 1921 года. 
Скорее всего она была посвящена знаменам рево
люционных бойцов. Было четыре знамени — пол
ководческое, красное, желтое, зеленое. Удалось 
обнаружить такие куплеты этой песни:

Знамя Полководческое поднимем
Геменов3 неугодных уничтожим,
В стране Жан Шамбалы 
Непременно переродимся.

Знамя желтое поднимем,
Славу религии вознесем,
Мы же ученики ее,
На войну Шамбалы поднимемся.

Знамя зеленое поднимем,
Славу нойонов вознесем,
Геменов коварных с помощью
Смирных в серых4 подавим5.

Эти куплеты, посвященные разным знаменам 
монгольских революционеров, свидетельствуют 
об общенациональном характере монгольской 
революции на ее первоначальной стадии. В нацио
нальной революции участвовали представители 
всех слоев населения, т. е. нойоны (князья), ламы 
и араты. Знамена отражали разносторонний 
состав первых монгольских революционеров, 
которые боролись за национальную независи
мость страны. В этой борьбе, как свидетельствует 
песня, монголов воодушевляла вера в наступление 
новой эры, эры Шамбалы, что и было отмечено и 
наглядно показано Николаем Рерихом.

Через год, в августе 1959го, Юрий Николаевич 
снова приехал в Монголию на конгресс монголи
стов. В состав советской делегации входили про
фессор Гарма Санжеев, ученыйфилолог 
Цыдендамбаев и заместитель директора Института 
востоковедения АН СССР Н.А. Дворянков. Юрий 
Николаевич подготовил доклад на тему 
«Монгольские заимствования в тибетском языке», 
причем прочел его помонгольски. Он сказал мне: 
«Попробую написать помонгольски, а вы потом 
поправите меня, если будет надо». Доклад Юрий 
Николаевич написал еще в Москве, а когда прие
хал в УланБатор, дал мне текст, чтобы я прочел и 
поправил, если некоторые фразы звучат архаично. 
Но там по существу нечего было поправлять, в 
чем я его и уверил. Я был восхищен хорошим 
литературным стилем. Юрий Николаевич был 
одним из немногих участников, кто зачитал свой 
доклад на монгольском языке (кроме него это сде

лали некоторые японские участники конгресса).
После конгресса он написал интересный обзор 

об итогах первой встречи монголистов в столице 
Монголии, подчеркнув, что это был, «несомненно, 
важный этап в истории монголистики»6. Таким 
образом, мы с полным основанием можем сказать, 
что Ю.Н. Рерих стоял у истоков международного 
сотрудничества монголоведов, которое впослед
ствии переросло в ныне действующую 
Международную ассоциацию монголоведения с 
центром в УланБаторе.

Юрий Николаевич готовился вновь приехать в 
Монголию в 1960 году. Однако ему не удалось это 
осуществить. Он скончался 21 мая 1960 года, при
мерно за месяц до моей защиты. Он ушел от нас в 
полном расцвете своих сил, у него было столько 
творческих планов по возрождению традиций 
школ монголоведения и тибетологии на Родине.

В заключение позвольте выразить надежду, что 
тема «Рерихи и Монголия» будет продолжена и 
разработана совместными усилиями русских и 
монгольских ученых и всеми заинтересованными 
организациями. Это особенно актуально в настоя
щее время, когда наши страны переживают весьма 
схожие ситуации и когда мы стремимся строить 
наши отношения поновому.

Должен сказать, что мы, к сожалению, долгое 
время не очень понимали, да и попросту многого 
не знали о том, как члены семьи Рерихов, все вме
сте и каждый в отдельности, строили духовные 
мосты между нашими странами. Поистине велик 
их вклад в изучение и популяризацию культуры 
Монголии еще в те времена, когда она была почти 
забытой и заброшенной в мировой истории. Не 
кто иной, как Николай Константинович, писал о 
Монголии как о стране огромного жизненного 
потенциала, устремленной к небывалому строи
тельству. Он сравнивал ее с «неотпитой чашей» и 
призывал к бережному и доброжелательному к ней 
отношению, к добрым действиям и доброму 
помышлению, уважению к тем построениям, кото
рые могут здесь возникнуть. Николай 
Константинович писал: «Хороша старина, пока она 
не мешает будущему», и еще: «Из древних чудес
ных камней прошлого сложите ступени грядуще
го»7. Эти вещие слова Н.К. Рериха звучат сегодня 
столь же актуально, как и в прошлом. Примерно 
такую же мысль высказывал и Юрий Николаевич, 
сравнивая Монголию, только что вставшую в нача
ле 1920х годов на путь новых перемен, с Тибетом. 
Мне кажется, что эти слова были сказаны не в те 
далекие годы, а сегодня, когда Монголия, возрожда
ясь и переоценивая свое славное прошлое, все 
явственнее приобщается к общечеловеческим цен
ностям научнотехнического прогресса.

Нельзя сказать, что монголы вообще не знали 
Рерихов и их творений, особенно замечательных 

3 Тогда монголы называли так китайские войска. Гемен — от китайского «гоминдан».
4 Монголы называли тогда русских солдат «номхон бор», что значит «те смирные, одетые в серые шинели».
5 Перевод с монгольского Ш. Бира.
6 Проблемы востоковедения. 1960. № 1. С. 240.
7 Рерих Н.К. Сердце Азии. Минск, 1991. С. 53. Рерих Н.К. Химават. Самара, 1995. С. 144.

8 Рерих Ю.Н.  По тропам Срединной Азии. Самара, [1994]. С. 119.
9 Там же.

Ю.Н. Рерих на I Международном конгрессе монголоведов в УланБаторе.  Слева направо: Кехаллен 
Урая (Венгрия), Рагу Вера (Индия), Ю.Н. Рерих, Н.А. Дворенков (Россия). Стоит Ш. Бира.  1959



ных разработок были по своему характеру нова
торскими. Их глубина, научная достоверность и 
логика объясняют их феноменальную актуаль
ность и по сей день. Во многом Юрий 
Николаевич Рерих был первооткрывателем, в 
наибольшей степени это утверждение относится 
к его трудам по тибетологии.

Доскональному изучению тибетской исто
рии, этнографии, литературы, языков и наре
чий, религий и, в частности, буддизма способ
ствовали экспедиции в малоизученные районы 
Тибета, общение с представителями различных 
тибетских племен и конечно же собранная им 
коллекция ценных материалов, послужившая 
основой для многих написанных им впослед
ствии научных трудов. Итоги Трансгималайской 
экспедиции, предпринятой вместе с отцом, 
Юрий Николаевич Рерих подвел в книге «По 
тропам Срединной Азии» («Trails to Inmost 
Asia»), которая вышла в свет в 1931 году. 
Особое место в этой книге уделяется 
Северному и СевероВосточному Тибету — 
неисследованным или малоисследованным обла
стям Тибетского нагорья. За год до этого, в 1930 
году, в Праге на английском языке вышла из 
печати монография «Звериный стиль у кочевни
ков Северного Тибета»1, в которой ученый срав
нивает и анализирует многочисленные памятни
ки материальной культуры региона и на основа
нии этого описывает и характеризует древнюю 
культуру кочевников Северного и Северо 
Восточного Тибета. Юрий Николаевич Рерих 
был одним из первых, если не первым, кто ука
зал на близость этой культуры с культурным 
миром народов Срединной или Центральной 
Азии. Вышеперечисленные, а также другие науч
ные труды ученого по кочевым племенам Тибета 
вызвали исключительный интерес у алтаистов и 
тибетологов всего мира. Более того, эти работы 
Юрия Николаевича Рериха стимулировали появ
ление целого направления в современном восто
коведении, а именно — глобального изучения 
древнего прошлого бескрайних просторов 
Центральной Азии, сопоставления памятников 
материальной и духовной культуры населявших 
их многочисленных племен и народов и, нако
нец, научного сравнения этой мегакультуры с 
культурными характеристиками древних иран
ских народов.

Первой, как уже было упомянуто, из этих 
работ была монография «Звериный стиль у 
кочевников Северного Тибета». Сам автор указы
вает, что монография явилась результатом архе
ологических исследований нагорий Тибета, что 
свидетельствует об изучении конкретных памят
ников материальной культуры этого не исследо

ванного мировой археологией региона. К тому 
времени востоковеды мира лишь догадывались о 
влиянии, которое оказывали в прошлом кочевые 
племена, населявшие Центральную Азию и 
южнорусские степи, на культуры 
Средиземноморского бассейна и Восточной 
Азии. История этих племен, их традиции и обы
чаи описаны в исторических анналах и литера
турных памятниках соседних народов. Увы, эти 
письменные источники все еще не изучены 
должным образом. Юрий Рерих с тревогой отме
чает, что широкий пояс курганов, который оста
вили после себя кочевые племена на огромной 
территории, начиная с равнин Венгрии и кончая 
Западным Китаем, исследован весьма поверх
ностно, ибо интерес большинства экспедиций, 
отправлявшихся в Центральную Азию, был 
сосредоточен прежде всего на анализе городской 
культуры оазисных государственных образова
ний, появившихся на Великом Шелковом пути. 

Российские ученые первыми обратили внима
ние и занялись изучением многочисленных 
южнорусских курганов; им же принадлежит 
пальма первенства в археологическом описании 
Центральной Азии. Юрий Рерих подчеркивает 
необходимость тщательного исследования мно
гочисленных могильных холмов на северных 
склонах Тарбагатая и Джаира в районе 
ТяньШаня, в Джунгарии, Монгольском Алтае, 
Западной и Восточной Монголии и так далее. 
Благодаря проведенным в этом регионе экспеди
циям граница пролегания пояса курганов коче
вых племен была сдвинута значительно южнее,  
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Добуддийский Тибет 
в работе Ю.Н. Рериха
«Звериный стиль 
у  кочевников Северного 
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Ю
рий Николевич Рерих, сто лет со дня рожде
ния которого отмечается в этом году, был 
выдающимся востоковедом мирового уров
ня. Любовь к Востоку, которая царила в 
семье Рерихов, переросла у Юрия Рериха в 

страстное желание проникнуть в сущность восточной цивили
зации, усвоить духовное и культурное наследие Востока. 
Целеустремленность и необыкновенная работоспособность 
позволили ему за сравнительно короткое время (1919—1923 гг.)  
получить блестящее востоковедческое образование, сначала в 
Школе восточных языков при Лондонском университете, 
затем в Гарвардском университете США и, наконец, в Школе 
восточных языков при Сорбонне.

Последовавшие вслед за этим экспедиции на Восток с его 
отцом (так называемая ЦентральноАзиатская экспедиция), в 
Восточные Гималаи, Сикким, Синьцзян и другие труднодо
ступные области Центральной Азии, а также самостоятельные 
поездки по Тибету, Ладаку, Кашмиру, Китаю и Монголии спо
собствовали окончательному формированию уникальных про
фессиональных качеств Юрия Николаевича Рериха. Общаясь 
на различных живых восточных языках и наречиях с жителя
ми этих обширных земель, проникая в смысл древнейших 
трактатов, написанных на классических восточных языках, 
Юрий Рерих, как никто другой, воспринимал и принимал 
культуру и дух Востока. Он в отличие от многих кабинетных 
ученых воочию убеждался, с одной стороны, в грандиозном 
величии восточной цивилизации, а с другой — в ее направлен
ности на внутренний мир человека, ее органичности и есте
ственности.

Перу Юрия Рериха принадлежит множество трудов в обла
сти индологии, тибетологии и монголоведения. Он в равной 
степени блестяще изучил этнографию, религию, историю, 
литературу и языки Востока, при этом большинство его науч

А.В. Федотов

Деталь конской упряжи.  V—VII вв.              
Тибет. Бронза.  Коллекция МЦР.

Деталь конской упряжи.  V—VII вв.              
Тибет. Бронза. Коллекция МЦР

1  Roerich J.N. The animal Style among the Nomad Tribes of Northern Tibet. Seminarium Kondakovianum. Prague, 1930.
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в район пустыни Гоби. Свидетельства богатой 
кочевой культуры были обнаружены также в 
районе Ордоса, в южной части китайской про
винции Ганьсу и на границе между Китаем и 
Тибетом.

Среди открытий, сделанных участниками 
экспедиции Николая Константиновича Рериха 
в 1925—1928 годах, наиболее ярким представ
ляется обнаружение звериного стиля в матери
альной культуре кочевников Северного и 
Центрального Тибета. Это позволило предпо
ложить о существовании древнейшей номад
ской культуры на обширной территории 
Центральной Азии. Следы этой культуры 
сохранились и среди современных тибетцев. 
Мотивы тибетского звериного стиля роднят 
его со знаменитыми находками из 
скифосибирских курганов, что в свою очередь 
дает основание предполагать о существовании 
в далеком прошлом связи между Тибетом и 
богатейшей культурой кочевников 
Центральной, или Внутренней Азии. Во время 
вышеупомянутой экспедиции Юрий 
Николаевич Рерих имел возможность тщатель
но изучить особенности кочевого быта тибет
цев, населяющих долины Южного и 
Восточного Тибета; речь идет о племенах 
няронгва, чангпа, хор, панаг и голок. Это 
позволило ученому лично убедиться в истин
ности предположения некоторых западных 
ученых о том, что предки нынешних тибетцев 
когдато населяли территории в верхнем тече
нии реки Хуанхэ, то есть проживали в 
Западном Китае. Лишь затем они стали засе
лять Тибетское нагорье, начиная с северо 
востока, благодаря наличию тучных горных 

пастбищ. Какаято часть этого древнейшего 
населения была вынуждена впоследствии отко
чевать на юг и заселиться в ЮгоВосточном 
Тибете, где перешла к земледелию. Именно 
там, по словам Юрия Рериха, зародилась тео
кратическая культура Тибета.

Однако кочевое движение тибетцев не было 
направлено только на юг: некоторые тибетские 
племена, преодолевая северные Гималайские 
перевалы, устремились на запад. Ученый спра
ведливо предполагает, что нынешние маршру
ты буддийских богомольцев повторяют древ
нейший миграционный путь — от Нагчу через 
Намру к священной для всех тибетских будди
стов горе Кайлас (Кайлаш). Именно таким 
образом искусство кочевников Центральной 
Азии, чьей характерной чертой является звери
ный стиль, достигает Западных Гималаев и 
прилегающих к ним территорий.

Данные о перемещениях древних тибетцев 
по Тибетскому нагорью, по мнению Юрия 
Николаевича Рериха, содержатся также в неко
торых китайских анналах эпохи династии 
Хань, но тем не менее полная картина мигра
ционных процессов все еще не ясна. Ученый 
добавляет, что и поныне должным образом не 
изучены этнология, археология и языки совре
менных кочевых тибетских племен, которые 
составляют специфическую группу тибетского 
населения.

ЦентральноАзиатская экспедиция Николая 
Рериха обнаружила в Тибете немало ценных 
памятников кочевого прошлого. Юрий Рерих 
описывает и классифицирует эти памятники в 
анализируемой нами монографии следующим 
образом:

1) захоронения (каменные захоронения, 
курганы);

2) мегалитные памятники (менгиры, кром
лехи, алинементы);

3) предметы «звериного стиля», обнаружен
ные в захоронениях, а также подобные предме
ты, используемые тибетцами и по сей день.

Таким образом, эти памятники могут быть 
обособлены в две группы: археологические и 
этнографические. Юрий Рерих подробно опи
сывает и анализирует эти находки с точки зре
ния их типологии. Его познания в области 
современного быта кочевых племен Тибета и 
Центральной Азии, а также прекрасное знание 
тибетских письменных источников убеждают 
нас в правильности сделанных им сопоставле
ний и заключений. Так, например, захороне
ния, обнаруженные экспедицией в Северном 
Тибете, по мнению ученого, относятся к типу 
каменных захоронений, хорошо известных в 
Северной Монголии, Трансбайкалье и на 
Алтае. В Северном Тибете известны небольшие 
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группы из двухтрех захоронений в отличие от 
Северной Монголии, где встречаются большие 
территории захоронений. Найденные в Тибете 
захоронения тем не менее соответствуют 
самым древним формам захоронений на тер
ритории Северной Монголии и Алтая.

В тибетских захоронениях экспедиция, в 
частности, обнаружила трехсторонние нако
нечники стрел, которые Юрий Рерих разделил 
на четыре группы:

1) Бронзовый наконечник. Наиболее часто 
встречающийся тип наконечника.

2) Бронзовый трехсторонний наконечник с 
прямыми линиями. Местность Доринг и Рати.

3) Бронзовый трехсторонний наконечник. 
Местность Хор, Доринг и Чьохор.

4) Бронзовый трехсторонний наконечник в 
форме листа. Встречается редко, вероятно, 
относится к более поздней эпохе.

5) Железный плоский наконечник в форме 
листа.

6) Железный наконечник в форме листа. 
Часто встречается на китайских стрелах; как 
правило, используется в Восточном Тибете.

Юрий Рерих предположил, что древние 
тибетские захоронения принадлежали племе
нам, у которых была ярко выраженная продол
говатая форма головы. Эти захоронения, про
должает он, по всей видимости, однотипны с 
захоронениями в Урянхае и в степях близ 

Минусинска. Сделанные открытия позволили 
ученому сравнить севернотибетские захороне
ния с захоронениями, найденными в Западном 
Тибете — Ладаке и описанными ранее морав
скими миссионерами и профессором А. Франке.

И все же Юрий Рерих отметил, что сделаны 
лишь первые шаги в описании тибетских 
каменных захоронений, поэтому все параллели 
и сравнения носят предварительный характер. 
В этом плане необходимы дальнейшие серьез
ные исследования, прежде всего 
специалистовархеологов. Более того, в иссле
дуемой монографии ученый намечает границы 
региона, где, по его мнению, должны прово
диться такие археологические изыскания. Эти 
замечания являются исключительно ценными, 
они очерчивают круг задач, решением которых 
должны заняться участники последующих экс
педиций в Центральную Азию.

Мегалитные памятники, обнаруженные экс
педицией Николая Константиновича Рериха в 
Северном Тибете, представлены менгирами, 
кромлехами и алинементами. По сути эти 
находки явились первыми в своем роде, обна
руженными когдалибо в районе, расположен
ном севернее Гималайских гор. Юрий Рерих 
подробно описывает мегалитные памятники, 
найденные в Доринг, сравнивая их с извест
ным мегалитным комплексом в Карнаке — 
Франция. Памятники в Доринг образуют 
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гигантскую фигуру в форме стрелы. Стрела 
являлась важным символом в древнем тибет
ском культе Природы и связана с культом 
солнца. Среди тибетцев стрела в виде молнии 
символизировала небесный огонь. И по сей 
день тибетские кочевники носят древние брон
зовые наконечники стрел как амулеты, кото
рые, по их мнению, представляют концы небес
ных молний, остывших после удара о землю. 
Среди тибетцев встречается еще одно объясне
ние необыкновенной силы стрел: якобы они 
являются символом царя Кесара, а на связь 
последнего с ритуалами, свидетельствующими 
об обожествлении Природы, указывал еще 
профессор А. Франке.

Юрий Николаевич Рерих чувствует острую 
необходимость изучать древнейшие тибетские 
ритуалы, которые когдато проводились перед 
каменными алтарями и кромлехами. Для этого 
следует обратиться к богатейшей бонской лите
ратуре, сакральные сочинения которой в боль
шей своей степени все еще остаются неизучен
ными. По мнению ученого, некоторые из этих 
сочинений могут пролить свет на то значение, 
которое в прошлом имели менгиры, кромлехи 
и алинементы в жизни тибетцев. Бонская лите
ратура представляет собой истинную сокро

вищницу древних верований, которые могут 
помочь в воссоздании эпохи великих переселе
ний, когда предки нынешних тибетцев впер
вые появились на Тибетском нагорье и принес
ли с собой свою древнюю племенную религию.

Одним из важнейших результатов 
ЦентральноАзиатской экспедиции Николая 
Константиновича Рериха явилось определение 
географического распространения звериного 
стиля среди тибетского населения. Серьезное 
изучение находок, относящихся к этому 
стилю, позволило Юрию Рериху сделать значи
мый вывод, что центром звериного стиля 
когдато являлся Западный Хор или Нубхор 
— огромная по своей площади территория, 
изобилующая зелеными холмами, широкими 
долинами и высокими отрогами, покрытыми 
вечным снегом. Издревле эти земли населяют 
кочевые племена, объединяемые в пять пле
менных союзов, каждый из которых возглавля
ет племенной вождь, или гемпо. Эти объеди
нения имеют скорее административный, неже
ли этнический характер.

Юрий Рерих справедливо отмечает, что в 
разработках последнего времени хорами (хор
цами), как правило, называют представителей 
тюркомонгольских племен, населявших 
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Северный Тибет, что, впрочем, соответствует 
использованию этого названия и в тибетских 
исторических сочинениях. Некоторые европей
ские исследователи склонны называть хорами 
потомков монгольских отрядов Гушихана, 
оставшихся для постоянного проживания в 
районе озера Тенгри и в местности Дам. При 
всем этом сами тибетцы никогда не смешива
ют отибеченных монголовхошутов, прожива
ющих в Даме, и местных тибетских кочевни
ков, живших там испокон веков. Экспедиция 
Николая Рериха доказала, что в данном случае 
речь действительно идет о представителях двух 
разных народов. Среди местного хорского 
населения члены экспедиции обнаружили 
немало предметов, относящихся к звериному 
стилю. Среди них изображения бегущих оле
ней, антилоп, птиц, фантастических животных. 
Эти изображения нередко носят орнаментиро
ванный характер и вполне сопоставимы со 
скифскосибирским звериным стилем. По мне
нию Юрия Рериха, все эти предметы представ
ляют собой доказательство древних связей, 
существовавших между кочевым Тибетом и 
Центральной Азией. Ни буддийская по своей 
сути культура Лхасы, ни инородная китайская 

культура не смогли разрушить основных прин
ципов древнего номадского искусства тибет
ских племен.

Ученый указывает на огромную роль древ
них иранских и палеоазиатских племен, кото
рую они сыграли в распространении звериного 
стиля в Тибете. Доказательство контактов 
между древним Тибетом и Ираном содержится 
в китайских историографических трактатах, 
прежде всего в сочинениях Сыма Цяна. 
Именно иранские племена явились в свое 
время проводниками звериного стиля на 
Тибетское нагорье. Следы этого влияния в 
форме орнаментированного звериного стиля 
члены экспедиции обнаружили на многих 
предметах тибетского обихода, а также на 
клинковом оружии (прежде всего саблях).

В монографии «Звериный стиль у кочевни
ков Северного Тибета» Юрий Рерих погружает 
нас в прошлое страны высоких гор и плодород
ных долин, которую населяли и продолжают 
населять кочевые племена, сохранившие для 
нас удивительные свидетельства единого эсте
тического и духовного пространства 
Центральной Азии.

Накладка.  V—VII вв.              
Тибет. Бронза.  Коллекция МЦР      
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Тибет. Бронза. Коллекция МЦР
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Т. Дордже

Исследования 
Юрием Рерихом  
тибетских 
диалектов Лахула 
и церемонии 
Разбивания Камня

Перевод с английского  Т. Кожевниковой. Научный 
консультант А.Л. Баркова.

П рославленный художник, философ, исследова
тель, археолог и писатель Махариши Николай 
Рерих и его знаменитая семья проживали какоето 

время в западногималайском поселении Наггаре, древней 
столице Кулу, в Индии. В древней индийской литературе 
Кулу упоминается под названием Кулата. ЛаЧен Утпала, 
глубоко верующий царь западного Тибета (Ладакха), про
живавший в 1125—1150 гг. нашей эры, после того как 
захватил власть над Кулу и соседними областями, разме
стил в Наггаре свой военный гарнизон. Тогда тибетцы 
стали называть Наггар Макарсой, или Магарсой. Слово 
«магарса» (тиб. rMaggarSa) означает «местоположение 
армии». Название Макарса сохранялось до XVII века. Оно 
было признано и иезуитским миссионером Франциско де 
Азеведо во время его путешествия в 1631 г. из Леха в Лахор 
через высокогорные гималайские страны Карджа (в настоя
щее время Лахул) и Кулу в сопровождении другого мисси
онера, Оливейры. Вероятно, они были первыми европейца
ми, которые посетили Лахул и чарующую долину Кулу, 
которая по красоте и живописности может соперничать с 
Кашмиром.

Мною сделана попытка проанализировать исследова
ния Юрия Рериха, касающиеся тибетских диалектов 
Лахула и исполнения церемонии Разбивания Камня (на 
тибетском языке она называется Phobar rDogCog) 
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Девушка из Лахула. Фото Л.В. Шапошниковой     

Замок Тхакура. Фото Л.В. Шапошниковой

1 Grierson G.A. Lingvistic survey of India. V. III. Calcutta, 1908. P. 69—71.

бученами (странствующими ламами) долины 
Спити, проведенные во время его пребывания в 
долине Лахул в северозападных Гималаях в 
1931—1932 гг.

Рерихи впервые посетили Лахул в 1930 г. В 
честь их прибытия в Кейлонг, местный админи
стративный центр, князь Лахула Тхакура Партап 
Чанда устроил большой прием. В то время район 
Лахула и Спити представлял собой аванпост бри
танской территории, населенный туземными пле
менами. Британское правительство доверило 
управление местным вождям. Их называли кня
зьями — князь Лахула и князь Спити. С давних 
времен в Лахуле было три мелких вождя, которых 
называли Чо, или Тхакурами, и один вождь в 
Спити, которого называли Ноно. В прошлом они 
правили несколькими поселениями.

В Кейлонг можно попасть, миновав высокий 
перевал Ротанг (13 500 футов, или 4425 м высотой), 
а затем пройдя пешком от Кулу в течение несколь
ких дней. В те дни Рерихи разбили свой летний 
лагерь на высокогорном лугу Гунгшеле недалеко 
от Кейлонга. Они арендовали там фермерский дом, 
владельцем которого был Зодпа Дечен, местный 
христианин. Вскоре после образования лагеря они 
занялись исследованиями социальнокультурной и 
религиозной жизни Лахула.

Тибетские диалекты Лахула

У единенную горную страну Лахул в 
северозападных Гималаях населяют много

численные этнические общины, говорящие на 
разных диалектах. Эти диалекты языка джанг 
джунг или кинор кирата принадлежат к языкам 
как индоарийской, так и тибетобирманской 
семьи. Общины тодпа и ранглопа, которые зани
мают самые верхние районы долин Бхага и 
Чандра, говорят на диалектах тибетского языка 
тод кад (тиб. sTodsKad) и рангло кад (тиб. 
Rangloskad), эти названия соответствуют назва
ниям общин.

Доктор Юрий Рерих называл рангло кад диа
лектом кхоксар. Кхоксар — поселение общины 
ранглопа. Рерих подробно исследовал также 
фонетику и грамматику двух субдиалектов языка 
джанг джунг или кинор кирата, под названиями 
пунан кад (тиб. Punanskad) и тинан кад (тиб. 
TinansKad), которыми пользуются общины 
пунанпа и тинанпа. До этой его работы никакого 
методического изучения этих двух субдиалектов 
не проводилось, существует лишь краткое упо
минание лахульских диалектов в третьем томе 
исследования Грирсона «Лингвистический обзор 
Индии»1. Лахульские диалекты, однако, были 
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упомянуты и описаны германским миссионером 
Ешке, который жил здесь в течение длительного 
времени в качестве проповедникаевангелиста. 
Он составил англотибетский словарь (опублико
ван в 1881 г.); в этом словаре содержится некото
рое количество лахульских слов.

Лахульские диалекты важны при исследова
нии тибетской лингвистики, поскольку они пред
ставляют собой переходную стадию между диа
лектами западнотибетской группы ладакхи, зан
скари, пуриг, балти и диалектами областей Спити 
и Нгари. В лахульских диалектах, так же как и в 
диалектах пуриг и балти, сохранилось много 
архаичных слов. Близость этих диалектов к лите
ратурному языку Тибета позволяет предполо
жить, что народ тодпы, вероятно, мигрировал в 
Лахул во время второй волны буддизма в Тибете 
из Занскара, а народ ранглопы — из Спити.

Здесь необходимо сделать краткое пояснение 
относительно того, как тибетская культура и 
язык укоренились на обширной территории 
Западного Тибета и соседнего Гималайского реги
она, включая бассейн верховьев Инда, частью 
которого является Лахул.

Задолго до распространения тибетского языка 
и культуры на западнотибетском плато и в бас
сейне верховьев Инда существовала независимая 
страна, известная как Джанг Джунг. В этой стране 
были собственные высокоразвитые культура, 
язык и религия. Хотя большая часть населения 
этой страны занималась скотоводством, веровани
ем народа страны Джанг Джунг была религия 
бон. Можно считать, что эта религия такая же 
древняя, как зороастризм и иудаизм. Языком 
этого народа был язык джанг джунг кад (тиб. 
Zhang zhung sKad). Этим языком пользовалось в 
повседневном общении простое население, и в 
соответствии с традицией считается, что на нем 
проповедовал доктрину бон создатель этой рели
гии Тонпа Шенраб Мио. Этот язык не родствен 
тибетскому, как полагают некоторые тибетологи. 
За исключением тибетского лахульского диалекта, 
остальные субдиалекты: лахулпунан, тинан и 
манчад — относятся к языку джанг джунг.

Община киноркирата, упоминаемая в исто
рических хрониках древней Индии и Непала, 
является не чем иным, как общиной джанг 
джунг, на которую ссылаются тибетские и китай
ские источники.

Присоединение древней страны Джанг Джунг 
к Тибетскому государству было осуществлено 
властной рукой Сронгцен Гампо, царя Тибета, в 
VII столетии н.э. Политикорелигиозное подавле
ние народа джанг джунг Тибетом, а затем 

Китаем, было столь мощным, что в конце концов 
привело к удушению этой древней культуры. В 
настоящее время горстка последователей веры 
бон проживает в китайском Тибете, а также в 
Индии в качестве беженцев из Тибета. 
Исследования по данному вопросу, выполненные 
доктором Юрием Рерихом, тщательны и досто
верны, и он опережает всех других ученых в том, 
что касается знания диалектов племен Лахула в 
северозападных Гималаях.

Исследования старинных песен Лахула

И сследования доктора Юрия Рериха, касаю
щиеся старинных песен (на тибетском диа

лекте Лахула), можно считать первопроходчески
ми. Лахульцы исполняли эти песни, восхваляя 
своих богов, горных духов, природные стихии и 
важных животных, предков и жителей своей 
страны, на всех значительных собраниях и 
социальнорелигиозных мероприятиях. Эти 
песни считались очень важными и благословен
ными. Обычай исполнения этих песен давно сло
жился в племенах Лахула, и его можно сравнить 
с исполнением церковных гимнов. Рерих рассма
тривает в тибетском диалекте Лахула два пласта. 
Одним из них является современная повседнев
ная речь, которая благодаря особой фонетиче
ской структуре развилась в своеобразный незави
симый лахульский разговорный язык, на кото
рый оказали влияние соседние диалекты языка 
джанг джунг и, до некоторой степени, 
западногималайские диалекты хинди долин 
Чамба и Кулу. Вторым объектом исследований 
являются старинные песни и молитвы, которые 
представляют литературную форму диалекта и 
относятся к более древнему языковому пласту. 
Эти древние пласты, должно быть, проникли в 
долину на очень ранней стадии, примерно в IX 
— X веках. Пристальное изучение песен приво
дит к выводу, что они принадлежат к небуддий
ской категории и, вероятно, являются народными 
и светскими. Благодаря повторяющимся упоми
наниям в этих песнях трех царств — небес, мира 
людей и нижнего мира, — а также описаниям 
важных животных, таких, как львы, пантеры и т. 
д., мы вполне можем предположить, что они при
надлежат к религии бон древней исчезнувшей 
страны Джанг Джунг. Согласно доктрине бон, 
особая значимость придается охране природных 
богатств, чистоте атмосферы, а также восхвале
нию различных духов путем вознесения молитв. 
Тибетские лахульские песни соответствуют всем 
этим принципам, свойственным религии бон, 

Дом, где останавливались Рерихи во время пребывания в Лахуле. Фото Л.В. Шапошниковой

2 Urusvati. V. 3. Naggar, Kulu, 1933.

которые изучал доктор Юрий Рерих во время 
своего пребывания в Лахуле, хотя он и не упоми
нал верования бон именно в этом контексте.

Он исследовал восемь старинных песен и 
молитв. Они называются на лахульском диалекте 
«Греги», или «Брохи». В подтверждение ее небуд
дийского характера можно процитировать древ
нюю лахульскую песню «Возведение Трона», 
сочиненную с целью восхваления Богов трех 
царств. Она переведена на английский язык док
тором Юрием Рерихом и опубликована в третьем 
выпуске журнала «Урусвати»2. 

Возведение Трона

  I
В благословенной кальпе былых времен
Воздвигнут был трон золотой.
Кто может на него воссесть?
Это место Бога небес.
Восхвалите же сей высокий замок богов!

  II
В благословенной кальпе былых времен
Воздвигнут был трон перламутровый.
Кто может на него воссесть?
Это место человека из среднего мира.
Восхвалите же благословенную горную 
    людскую обитель!

  III

В благословенной кальпе былых времен
Воздвигнут был трон бирюзовый.
Кто может на него воссесть?
Это место Нагов из нижнего мира.
Восхвалите же сыновей и богатство Нагов!

  IV
В благословенной кальпе былых времен
Воздвигнут был трон хрустальный.
Кто может на него воссесть?
Это место счастливых предков.
Восхвалите же обитель предков.

Церемония Разбивания Камня
(Phobar rDogCog)

Д октор Юрий Рерих с глубоким интересом 
изучал социальнокультурную и религиоз

ную жизнь народов Лахула и Спити (в настоящее 
время расположенных в штате Химачал Прадеш). 
Помимо других многочисленных видов деятель
ности Юрия Рериха во время его пребывания в 
Лахуле он наблюдал и описывал зрелищное рели
гиозное действо — церемонию Разбивания 
Камня, которую исполняет группа странствую
щих лам, известных как бучены из долины Пин в 
Спити. Это популярное религиозное представле
ние тибетского происхождения. Считается, что 
исполнители этой церемонии достигли сиддхи, 
или обрели сверхъестественные способности, и к 
ним относятся с особым преклонением. Поэтому 
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деревенские жители приглашают бученов испол
нить церемонию Разбивания Камня, чтобы про
гнать из своих поселений злых духов.

Говорят, что впервые эту церемонию испол
нил знаменитый Махасиддха (Совершенный) 
Тхангтонг Гьялпо (родившийся в 1385 г. нашей 
эры) во время строительства монастыря Рио Че 
в 51 км на югозапад от Лхасы. Ему также припи
сывается создание более 100 железных, подве
шенных на цепях, мостов через реки Тибет и 
Бутан. Известным мостом, построенным 
Махасиддхой, является мост Чуо Ри через реку 
Яру Цангпо. Кроме того, он в совершенстве вла
дел искусством получения железа из железной 
руды.

Первоначально Махасиддха Тхангтонг 
Гьялпо принадлежал к школе шангпа (тиб. 
Shangpa bKa brGyud), входящую в школу кагью
па. Эта школа была основана великим йогом и 
сиддхой Кьюнгпо Нальджор (жившим в 978—
1079 гг.), который учился сутре и тантре у индий
ских учителей Рахула Гупта и Сукха Сиддха. 
После того как он усовершенствовал свои позна
ния в Дхарме, Кьюнгпо Нальджор в течение 
тридцати лет наставлял собственных учеников, и 
число их достигает нескольких тысяч. Он постро
ил много монастырей в Тибете. Главным среди 
них был монастырь Джанг Джунг в долине Шанг. 
Главные его учения основывались на пяти 
Тантрах — идамов Чакрасамвары, Хеваджры, 
Махамайи, Гухьясамаджи и Ваджрабхайравы.

Независимых школ настоящей традиции 
больше не существует, но эти учения практику
ют ламы менее значительных школ, развивших
ся позднее. Махасиддха Тхангтонг Гьялпо также 
основал свою малую школу Чуо рипа после 
того, как принял эзотерические наставления 
непосредственно в прямой передаче от йогини 
Нигумы, духовной супруги индийского йога 
Сиддха Наропа (жившего в X веке).

Местные жители приглашают бученов для 
исполнения церемонии Разбивания Камня, и те 
во время церемонии разбивают камень на живо
те одного из лам. Они являются туземными 
жителями боковой долины Пин, ответвляющей
ся от долины Спити. Еще предстоит изучить, кто 
ввел эту уникальную традицию церемонии 
Разбивания Камня в уединенной долине Пин в 
Спити. Центр долины Пин — единственный в 
Западном Тибете и в индийских Западных 
Гималаях центр религиозномагической тради
ции Махасиддхи Тхангтонг Гьялпо. Однако уче
ния и практики этого древнего искусства испол
нения ритуала Разбивания Камня сохраняются и 

по сей день среди странствующих учеников 
Махасиддхи, известных как бучены. Бучены 
новички проходят курс строгой тантрической 
медитации, в соответствии с указаниями лочена 
(духовного учителя), в течение года в полном 
уединении в горных пещерных обителях. 
Необходима энергичная физическая тренировка, 
чтобы во время представлений демонстрировать 
различные виды жонглирования саблями.

В долине не существует храма или монастыря 
школы Чуори, входящую в школу кагьюпа, 
хотя в долине Кунгри есть древний монастырь 
школы ньингмапа тибетского буддизма. Этот 
монастырь обеспечивает духовное руководство и 
оказывает ритуальные услуги обитателям доли
ны Пин, включая бученов. Как было уже сказа
но, бучены являются странствующими ламами, 
но в поселении они ведут, как и все остальные, 
обычную семейную жизнь.

Археологический обзор Лахула

Д октор Юрий Рерих в журнале «Урусвати»3 

сообщал об археологических находках ста
ринных глиняных горшков в древних захороне
ниях в лахульских долинах Чандра и Бхага. 
Понимая значимость древних могил в изучении 
ранней истории региона и Тибета, он выполнил 
краткое исследование. В результате этого иссле
дования, проведенного на местах, обнаруженных 
местными жителями во время полевых работ и 
при строительстве фундаментов новых домов, 
он упоминает существование трех типов могил. 
Но ему не удалось получить остатки глиняных 
горшков из этих захоронений. Обычно подоб
ные находки уничтожают обнаружившие их 
люди изза страха навлечь беду на себя или свою 
семью. Поэтому добыть такие предметы из 
могил здесь, в долине, нелегко.

Мне удалось раздобыть пять цельных глиня
ных кувшинов ручной работы из древнего захо
ронения в поселении Гускьяр (деревне моих 
предков), которое доктор Юрий Рерих упоминал 
в своем докладе в журнале «Урусвати». Внутри 
древнего чортена, или ступы (X — XI века 
нашей эры), в поселении Коланг в Верхнем 
Лахуле найдены два плоских предмета цаца 
(это глиняные формы для изготовления религи
озных металлических реликвий). Они являются 
весьма важными находками, относящимися к 
ранней истории Западного Тибета и 
ЛахулаСпити.

Лахул. Богиня при дороге. 
Фото Л.В. Шапошниковой

3 Urusvati. V. 2. Naggar, Kulu, 1932. P. 151.



Алтай*

Н.К. Рерих

Во все небо стояла радуга. И не одна, но две. 
И в радужные ворота стремилась широкая 
Обь. Великая Обь — родина жены и змия.

Шамбатионрека1 стремительно катит по 
порогам и камням. Кто не пострашится, перейдет 
ее. А на той стороне живут люди М. «М» — самая 
священная буква алфавита, она скрывает имя 
грядущего. Каббала помнит Шамбатион. Катит 
камни — катунь настоящая. И не построен еще 
город на месте новом.

Катун — потюркски «женщина».
«Додекаэдрон женского начала обозначается в 

географических понятиях, связанных со сроками 
эволюции».

«На Катуни и на Бии встанет брат на брата. 
Будет избиение великое, а потом начнется новая 
жизнь».

И еще приходили другие и толковали все о 
том же двадцать восьмом годе. Солнечные пятна 
сгущаются так через семьдесят семь лет. И при
шел самый вдохновенный человек и о том же 
толкует. Вот дивото: один по астрономии, дру
гой по астрологии, третий по писаниям, четвер

тый по числам, и разговоры все о том же самом. 
Вот дивото. К 1911 прибавить 25 — получается 
тот же 1936 год.

Камень — дивный камень. Тигерецкий 
камень. И просто — камень. И весь край — 
сплошной камень.

ЕленЧадыр, Тоурaк, Куегaн, Карагaй, АкКeм, 
Ясатaр, Эконyр, Чегaн, Арасaн, Урyль, Курагaн, 
Алахoй, Жархaш, Онгудaй, Еломaн, Тургундa, 
Аргyт, Карагeм, Арчaт, Жалдyр, Чингистaй, 
АкУльгyн, Хамсaр.

Это все имена. Эти названия речек, урочищ и 
городищ — слышатся как напевный лад, как 
созвучный звон. Столько много народов принес
ли свои лучшие созвучия и мечты. Шаги племен 
уходят и приходят.

Около черного Ануя на Караголе — пещеры. 
Глубина и протяжение их неизвестны. Есть там 
кости и надписи.

А когда перешли Эдигол, расстилалась перед 
нами ширь Алтая. Зацвела всеми красками зеле
ных и синих переливов. Забелела дальними сне
гами. Стояли трава и цветы в рост всадника. И 

* Печатается по: Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. Рига, 1992. С. 279 — 291.
1 Шам ба ти он — ре ка, упо ми на е мая в Вет хом За ве те.

даже коней здесь не найдешь. Такого травного 
убора нигде не видали.

Поравнялся с нами алтаец. Пугливо взглянул 
на нас. Что за новые чужаки в его страну пожало
вали? Махнул плетью и потонул в звонких тра
вах. Синих, золотых, пурпуровых. Поражающе 
сходство североамериканских индейцев с монго
лами.

Про доброго Ойрота все знают. А любимое 
имя алтайцев — Николай.

За Ялуем начались алтайские аилы. Темнеют 
конические юрты, крытые корой лиственницы. 
Видно место камланий. Здесь не говорят «шаман» 
— но «кам». К Аную и к Улале есть еще камы, 
«заклинатели снега и змей». Но к югу шаманизм 
заменился учением про Белого Бурхана и его 
друга Ойрота. Жертвоприношения отменены и 
заменились сжиганием душистого вереска и 
стройными напевами. Ждут скорое наступление 
новой эры. Женщина — молодая алтайка — 
почуяла новые шаги мира и хранит первый стро
гий устав.

Размытая ливнями дорога утомила коней. 
Остановились в Кырлыке. Придется здесь проси
деть ночь. Но не жаль провести ночь в месте, где 

родилось учение о Белом Бурхане и его благом 
друге Ойроте. Имя Ойрота приняла целая 
область. Именно здесь ждут приход Белого 
Бурхана. В скалах, стоящих над Кырлыком, чер
неют входы в пещеры. Идут пещеры глубоко, 
конца им не нашли. Здесь также пещеры и тай
ные ходы — от Тибета через КуэньЛунь, через 
АлтынТаг, через Турфан; «длинное ухо» знает о 
тайных ходах. Сколько людей спасались в этих 
ходах и пещерах! И явь стала сказкой. Так же как 
черный аконит Гималаев превратился в 
Жарцвет.

«А как выросла белая береза в нашем краю, 
так и пришел белый царь и завоевал край наш. И 
не захотела чудь остаться под белым царем. 
Ушла под землю. И захоронилась каменьями». 
На Уймоне показывают чудские могилы, камня
ми выложенные. «Тутто и ушла чудь подзем
ная». Запечатлелось переселение народов.

Беловодье! Дед Атаманова и отец Огнева ходи
ли искать Беловодье. «Через Кокуши горы, через 
Богогорше, через Ергор — по особой тропе. А 
кто пути не знает, тот пропадет в озерах или в 
голодной степи. Бывает, что и беловодские люди 
выходят верхом на конях по особым ходам по 



51

Н . К .  Р е р и х .  А л т а й

50

«С каких же пор пошла весть о Беловодье?» — 
«А пошла весть от калмыков да от монголов. 
Первоначально они сообщили нашим дедам, 
которые по старой вере, по благочестию».

Значит, в основе сведений о Беловодье лежит 
сообщение из буддийского мира. Тот же центр уче
ния жизни перетолкован староверами. Путь между 
Аргунью и Иртышом ведет к тому же Тибету.

Задумана картина «Сосуд нерасплесканный». 
Самые синие, самые звонкие горы. Вся чистота. 
И несет он сосуд свой.

Пишут об магнитных бурях, о необычных 
температурах и о всяких ненормальностях в при
роде в связи со сгущением солнечных пятен. В 
будущем году эффект пятен будет еще значи
тельнее. Возможны необычайные северные сия
ния. Возможно потрясение нервной системы. 
Сколько легенд связано с солнечными пятнами, с 
грозными морщинами светила.

Рамзана ушел в Ладак. Не вынес северных 
низин. «Или уйду, или умру». Конечно, вся 
жизнь ладакцев проходит на высотах не ниже 
двенадцати тысяч футов (3,5 км). Жаль Рамзану. 
Спокойно оставляли на ладакцев охрану всех 
вещей. А ойротские ямщики на ладакцев не 
похожи.

Кооператор бодро толкует: «Мыто выдер
жим. Только бы машины не лопнули. Пора бы 
их переменить».

И считает Вахрамей число подвод с сельскими 
машинами. Староверское сердце вместило маши
ну. Здраво судит о германской и американской 
индустрии. Рано или позднее, но будут работать 
с Америкой. Народ помнит американскую АРА2. 
Народ ценит открытый характер американцев и 
подмечает общие черты. «Приезжайте с нами 
работать», — зовут американцев. Этот друже
ский зов прошел по всей Азии.

После индустрийных толков Вахрамей начи
нает мурлыкать напевно какойто сказ. 
Разбираю: «А прими ты меня, пустыня тишай
шая. А и как же принять тебя? Нет у меня, пусты
ни, палат и дворцов...»

Знакомо, сказ про Иосифа. «Знаешь ли, 
Вахрамей, о ком поешь? Ведь поешь про Будду. 
Ведь Бодхисатва — Бодхисатв — переделано в 
Иосаф».

Так влился Будда в кержацкое сознание, а 
пашня довела до машины, а кооперация до 
Беловодья.

Но Вахрамей не по одной кооперации, не по 
стихирам только. Он, по завету мудрых, ничему 
не удивляется; он знает и руды, знает и маралов, 
знает и пчелок, а главное и заветное — знает он 
травки и цветики. Это уже неоспоримо. И не 
только он знает, как и где растут цветики и где 
затаились коренья, но он любит их и любуется 
ими. И до самой седой бороды, набрав целый 
ворох многоцветных трав, он просветляется 
ликом и гладит их, и ласково приговаривает о их 
полезности. Это уже Пантелей Целитель, не тем
ное ведовство, но опытное знание. Здравствуй, 
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Ергору. Также было, что женщина беловодская 
вышла давно уже. Ростом высокая, станом тон
кая, лицом темнее, чем наши. Одета в долгую 
рубаху, как бы сарафан. Сроки на все особые».

С юга и с севера, с востока и с запада мыслят о 
том же. И тот же эволюционный процесс запечат
левается в лучших образах. Центр между четырех 
океанов существует. Сознание нового мира — 
существует. Время схода событий — улажено, 
соблазн собственности — преоборен, неравенство 
людей — превзойдено, ценность труда — возве

щена. Не вернется ли чудь подземная? Не седла
ют ли коней агарты, подземный народ? Не звонят 
ли колокола Беловодья? По Ергору не едет ли 
всадник? На хребтах — на Дальнем и на 
Студеном — пылают вершины.

«В 1923 году Соколиха с бухтарминскими пое
хала искать Беловодье. Никто из них не вернулся, 
но недавно получилось от Соколихи письмо. 
Пишет, что в Беловодье не попала, но живет 
хорошо. А где живет, того и не пишет. Все знают 
о Беловодье».

Н.К. Рерих. Ойрот, посланник Белого Бурхана

2 АРА — American Relief Administration, аме ри кан ская ор га ни за ция по ока за нию по мо щи ев ро пей ским стра нам, 
по ст ра дав шим в 1й ми ро вой вой не, дей ст во вав шая в 1919 — 23 гг. под ру ко вод ст вом г. Гу ве ра. При ни ма ла уча с тие в 
по мо щи го ло да ю щим По вол жья в 1921 г.
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Вахрамей Семеныч! Для тебя на Гималаях 
Жарцвет вырос.

А вот и Вахрамеева сестра, тетка Елена. И 
лекарь, и травчатый живописец, и письменная 
искусница. Тоже знает травы и цветики. 
Распишет охрой, баканом и суриком любые 
наличники. На дверях и на скрынях наведет вся
кие травные узоры. Посадит птичек цветистых и 
желтого грозного левухранителя. И не обойдет
ся без нее ни одно важное письмо на деревне. «А 
кому пишешьто, сыну? Дайко скажу как 
писать». И течет длинное жалостливое и сердеч
ное стихотворное послание. Такая искусница!

«А с бухтарминскими мы теперь не знаемся. 
Они, вишь, прикинулись коммунарами и наеха
ли грабить, а главное — старинные сарафаны. 
Так теперь их зовут “сарафанники”. Теперь, 
конечно, одумались. Встретится — морду воро
тит: всетаки человек, и стыдно. Теперь бы нам 
машин побольше завести. Пора коней освобо
дить».

И опять устремление к бодрой кооперации. И 
тучнеют новые стада по высоким хребтам. А со 
Студеного хребта лучше всего видно самую 
Белуху, о которой шепчут даже пустыни.

Все носит следы гражданской войны. Здесь на 
Чуйском тракте засадою был уничтожен красный 
полк. Там топили в Катуни белых. На вершине 
лежат красные комиссары. А под Котандой зару
блен кержацкий начетчик. Много могил по 
путям, и около них растет новая, густая трава.

Как птицы по веткам, так из языка в язык 
перепархивают слова. Забытые и никем не узнан
ные. Забайкальцы называют паука — мизгирем. 
Торговый гость, мизгирь, по сибирскому толко
ванию — просто паук. Какое тюркское наречие 
здесь помогло? Ветер позабайкальски — хиус. 
Это уже совсем непонятно. Корень не монголь
ский и не якутский.

В тайге к Кузнецку едят хорьков и тарбаганов 
(сурков). Это уже опасно, ведь тарбаганы болеют 
легочной чумой. Говорят, что чумная зараза 
исчезает из шкурки под влиянием солнечных 
лучей. Но кто может проверить, когда и сколько 

воздействовали солнечные лучи? Откуда шла 
знаменитая «испанка», так похожая на форму 
легочной чумы? Не от мехов ли? Часты в 
Монголии очаги заболеваний, а чума скота вооб
ще довольно обычна. Ко всему привыкаешь. В 
Лахоре, в Шринагаре и в Барамуле3 была при нас 
сильная холера; в Хотане была оспа; в Кашгаре 
скарлатина. Обычность делает обычными суро
вые явления.

Ойротские лошадки выносливы. Хороши 
также кульджинские олетские кони. Карашарские 
бегуны и бадахшанцы не выносливы и в горах 
менее пригодны.

Монголы и буряты хотят видеть разные стра
ны, хотят быть и в Германии и во Франции. 
Любят Америку и Германию. Необходимость 
расширить кругозор характеризуется ими ста
ринной притчей о лягушке и черепахе. Лягушка 
жила в колодце, а черепаха в океане. Но прихо
дит черепаха к лягушке и рассказывает о громад
ности океана. «Что же, потвоему, океан вдвое 
больше моего колодца?». «Гораздо больше», — 
отвечает черепаха. «Скажешь, в три раза больше 
колодца?» — «Гораздо больше». — «И в четыре 
раза больше?» — «Гораздо». Тогда лягушка про
гнала черепаху как хвастуна и лжеца.

Поповцы, беспоповцы, стригуны, прыгуны, 
поморцы, нетовцы (ничего не признающие, но 
считающие себя «по старой вере») доставляют 
столько непонятных споров. А к Забайкалью 
среди семейских, то есть староверов, ссылавших
ся в Сибирь целыми семьями, еще причисляются 
и темноверцы и калашники. Темноверцы — каж
дый имеет свою закрытую створками икону и 
молится ей один. Если бы ктото помолился на 
ту же икону, то она считается негодной. Еще 
страннее — калашники. Они молятся на икону 
через круглое отверстие в калаче. Много чего 
слыхали, но такого темноверия не приходилось 
ни видать, ни читать. И это в лето 1926 года! Тут 
же живут и хлысты, и пшковцы, и штундисты, и 
молокане. И к ним уже стучится поворотливый 
католический падре. Среди зеленых и синих хол
мов, среди таежных зарослей не видать всех 

3 Ба ра мул — на се лен ный пункт на се ве ре Каш ми ра.

Тюркское каменное изваяние. Республика Алтай.
Фото А. Клюева
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измышлений. По бороде и по низкой повязке не 
поймете, что везет с собою грузно одетый встреч
ный.

В УстьКане последняя телеграфная станция. 
Подаем первую телеграмму в Америку. 
Телеграфист смущен. Предлагает послать 
почтою в Бийск. Ему не приходилось иметь дело 
с таким страшным зверем, как Америка. Но мы 
настаиваем, и он обещает послать, но предвари
тельно запросит Бийск.

На следующий год запланировано продол
жить железнодорожную линию до Котанды, то 
есть в двух переходах от Белухи. До Котанды еще 
с довоенного времени была запроектирована 
ветка железной дороги от Барнаула, связывая 
сердце Алтая с Семипалатинском и 
Новосибирском. Говорят: «Тогда еще инженеры 
прошли линию». — «Да когда, тогда?» — «Да 
известно — до войны». Таинственное «тогда» ста
новится определителем довоенной эпохи. Уже 
Чуйский тракт делается моторным до самого 
Кобдо. Уже можно от Пекина на «дожде» доехать 
до самого Урумчи, а значит, и до Кульджи, и до 
Чугучака, до Семипалатинска. Жизнь кует живи
тельную сеть сообщений.

Ползут рассказы из Кобдо. Каждому занятно 
передать хоть чтонибудь из неведомой 
Монголии, из страны магнитных бурь, ложных 
солнц и крестовидных лун. Все хотят знать о 
Монголии. Все особенное. Толкуют, что часового 
солдата съели собаки. Он семь их зарубил, но от 
стаи отбиться не смог. Монгольский командую
щий в Улясутае съел человеческое сердце. Кто 
говорит — русское, а кто полагает — китайское. 
На Иро и к Урянхаю — много золота. Тоже на 
Иро, у шаманки родился странный мальчик, 
который сообщил какоето предсказание. 
Шептали про перевоплощение богдогегена мон
гольского. А другой такой же, какойто особен
ный, родился в Китае. Но знатоки не признают 

ни того, ни другого: ведь богдогеген никогда ни 
в Монголии, ни в Китае не рождался, а всегда это 
происходило в Тибете. На пути из Улясутая в 
Кобдо выскочили какието дикие люди в мехах и 
кидали камнями в машину. Их называли «охра
нители». По пути в Маньчжурию из скалы течет 
в пустыню «минеральное масло». И такие маг
нитные места, что даже машина замедляет ход.

На перекрестках дорог ткутся сложные ковры 
— слухи азиатских узоров. Да и как же без 
вестей? Этак скоро ни к чему будет в дальний аил 
поехать и попить чай с крепким наваром расска
зов. Монголия привлекает внимание.

«За периодом пробуждения Востока наступает 
период прямого участия народов Востока в реше
нии судеб всего мира».

«Курумчинские кузнецы» — странные, непо
нятные народы, которые не только прошли, но и 
жили в пределах Алтая и Забайкалья. 
Общепринятые деления на гуннов, аланов, готов 
— разбиваются на множество необъясненных 
подразделений. Настолько все неизвестно, что 
монеты с определенными датами иногда попада
ют в совершенно несоответственные времени 
установленных периодов. Оленьи камни4, керек
суры5, каменные бабы, стены безымянных горо
дов хотя и описаны и сосчитаны, но пути наро
дов еще не выявлены. Как замечательны ткани из 
последних гуннских могил, которые дополнили 
знаменитые сибирские древности.

Живет предание о черном камне, появляю
щемся в сроки больших событий. Если сравните 
все устные сроки из Индии, Тибета, Египта, 
Монголии, то совпадения их напомнят, как 
помимо историков пишется другая история 
мира. Особенно значительно сравнение показа
ний совершенно различных народностей.

Калмыки и монголы по следу коней и верблю
дов узнают род и количество груза. Скажут: 
«Проехал конный с двумя конями в поводу. Два 
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6 Вер ш ник — вер хо вой, всад ник.
7 А.А. Воль тер — рус ский ху дож ник, учив ший ся у Н. Ре ри ха.

коня загнаны, а третий свежий». Или: «Прошел 
табун и при нем два вершника6».

Передавали случаи из недавних войн. 
Вызвался один наездник принудить к сдаче 
целый полк. Взял одного товарища и большой 
табун конский, — «Больше, — говорит, — ниче
го и не надо». Подогнал табун с наветренной сто
роны, а сам поехал с товарищем для перегово
ров. Требует: «Немедленно сдать оружие, иначе 
поведу на вас все мое войско». Подумали, погля
дели на столбы пыли от табуна, да и сдали ору
жие. А удалец велит товарищу: «Скачи, отведи 
войско обратно». Так и принудил к сдаче весь 
полк. И это не чингисова сказка, а недавняя 
быль.

И слухи опережают даже моторы. За двести 
верст верхом едут чай попить.

Опять передают: «Толкуют, что вы пропали». 
Неужели во второй раз меня похоронят? Откуда 
это неиссякаемое стремление клеветы и всяких 
ложных выдумок? Говорят, что много распро
странено поддельных картин под меня. 
Рассказывают целые забавные истории и даже 
называют несколько имен, таким порядком на 
мне заработавших. Говорят, В. и Р. — один в 
Ленинграде, а другой в Москве поработали. 
Несколько подделок мне приходилось видеть 
еще до войны. Помню одну очень большую кар
тину, неглупо составленную из фрагментов раз
ных моих вещей. Бедный собиратель, позвавший 
меня одобрить его покупку, был огорчен безмер
но. Друзья, вам могут приносить в музей такие 
подделки, смотрите, будьте осторожнее. Так 
часто приходилось видеть и картины, и целые 
альбомы, фальшиво приписанные. Помню одну 
картину Рущица, подписанную моим именем.

Рассказывают о гибели многих моих картин. 
Пропал «Зов змия» из Академии, пропали 
«Поход», «Ункрада», «Построение стен», 
«Святогор» и другие. Конечно, их считают про

павшими, но кто знает? Пути вещей так неожи
данны. Собирая работы старинных мастеров, мы 
наталкивались на такую изысканную игру 
жизни.

Приходит заезжая художница. Приходит гео
логическая экспедиция. Говор о художниках: 
крепко стоят Юон, Машков, Кончаловский, 
Лентулов, Сарьян, Кустодиев. Пошатнулся 
Бенуа. Ушел в Литву Добужинский. Не упомина
ют Сомова, не знают, что Бакст умер. 
Подрастают молодые. Смело действуют Щусев и 
Щуко. И ходит художница, и зарисовывает ста
рые уголки: ворота, наличники окон, резные 
балки и коньки крыш, точно последний списочек 
вещей перед дальним путем. И исчезнут с крыш 
резные коньки. И пусть уйдут, так же как и 
узоры набойки. Но чем заменятся они? 
«Венский» стул и линючий ситец — не вводят 
культуру. Вот для молодыхто и задача: дать 
облик будущей жизни. Из фабричных гудков и 
из колокольного звона создавали симфонию. 
Если даже это не удалось, то сама затея была 
созвучна. Вот и для обстановки дома нужна 
находчивая рука и затея без предрассудков. Вот 
мстерские, палехские и холуйские иконники 
обновили и продолжают свою работу. Как краси
вы их произведения в Кустарном музее! Привет 
Вольтеру7.

На востоке применяют экстериоризацию чув
ствительности не только к отдельным лично
стям, но и к группам и как бы к целым местно
стям. Получается грандиозный опыт применения 
психической энергии. И все это делается молча
ливо и анонимно.

Смотрите и удивляйтесь: и книги, и картины, 
и песни, и танцы, и строения — все это аноним
но пускается по волнам мира. Книги, по тради
ции, приписываются определенному автору, но 
ведь онто сам на рукописи свое имя не ставил. 
Картины не подписаны; имя зодчего Поталы не 

4 Оле ньи кам ни — ска лы и кам ни, по кры тые древ ни ми ри сун ка ми.
5 Ке рек су ры — древ ние мо ги лы в ви де кур га нов из кам ней.
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запечатлено. На фарфоре, на керамике и на 
металлических изделиях видите иногда марку 
производства, но не имя автора. И в этой основ
ной анонимности Восток далеко оставил за 
собою Запад. У Востока нужно учиться, но для 
этого нужно усвоить психологию Востока. 
Восток не любит фальшивых пришельцев; 
Восток легко различает маскарадную подделку. И 
Восток никогда не забудет свое решение. 
Испытание Востока решается в первый же 
момент. Все заплаты поправок лишь увеличат 
шутовство поддельного наряда.

Открытие Теремина: «Мы видели на экране 
движение человеческой руки, происходившее в 
те же моменты времени за стеною в соседней 
комнате». Наконецто «чудесное» делается про
сто «научным». Наконецто начинают обращать
ся к реальному изучению всех свойств энергии.

Именно тогда, когда мы не просили, именно 
тогда, когда не ожидали, он сам сказал и показал 
свое знание особых мест Тибета. Наши простецы 
сочли бы это за сказку или за необычайное 
откровение, а он улыбнулся, запахнул желтый 
халат и показал знание, кто и где живет. «А с тем 
местом уже пятнадцать лет не было сношений».

В личных покоях далайламы поставлено недав
но сделанное изображение Будды с пламенным 
мечом. «Будда — Победитель всепокоряющий».

К ташиламе в Пекине пришла группа китай
цев, прося выдать им паспорта для отправления 
в Шамбалу. Это нам напомнило письмо, напи
санное из Бостона в Шамбалу. Откуда и как 
встретилась эта китайская группа? Собрали ли их 
скитания Лаодзина? Или более старые писания? 
Или книга утайшаньского настоятеля? Когдато 
смеялись бы над этим фактом, но сейчас произо
шло многое. Так обогатилась литература, что 
недавняя «выдумка» и «магия» переданы в лабо
раторию исследования. И скептики негодуют, но 
благодаря их полной необразованности и непро
свещенности. Прислушиваемся к шагам нового 
мира. Видим движение великой руки Азии. Даже 
самые тяжелодумы спрашивают, что это значит? 
Можно говорить о значении происходящего, но 
самый факт уже не остается незамеченным.

Толкуют об опытах Манойлова, исследовав
шего пол растений и минералов, а также мужское 
и женское начало человеческой крови. Опыт с 
минералом пиритом дает результат, издавна ука
занный наукой Востока. «Пирит дает кристаллы 
двух видов — в виде куба и в виде двенадцати
гранника. Если тот же единый реактив налить в 
пробирку с кубическими кристаллами, получит
ся обесцвечивание жидкости — мужская реак
ция, а если то же сделать с двенадцатигранными 
кристаллами, получится фиолетовое окрашива
ние — женская реакция». Для Запада это откры
тие ново, но Восток в своих древнейших форму
лах говорит о двенадцатизначнике (додекаэдро
не) Матери Мира — женского начала. Также ука
зывается о фиолетовом физическом женском 
излучении. Представьте себе, с какой спокойной 
улыбкой слушает ученый Востока о «новых» 
открытиях Запада. «Гемоглобин в крови живот
ных и хлорофилл в соке растений по природе 
своей сходны». И ученый Востока кивает головой 
в знак давно известного согласия.

Луначарский говорит: «Ведь у нас до сих пор 
еще, несмотря на сердитый окрик <...>, распро
странено представление о том, что культура 
вплоть до возникновения элементов культуры 
пролетарской сплошь “буржуазна”, что она пред
ставляет собою опасный яд для всякого правовер
ного коммуниста и что следует всемерно ограж
дать таких правоверных не только от “совета 
нечестивых”, то есть людей старой культуры, но 
и от того, что они произвели. Порой, слушая 
таких людей, можно подумать, что мы не учени
ки Маркса, в колоссальной степени владевшего 
старой культурой и ценившего ее, между прочим 
также и в области искусства, — вспомним его 
отношение к Гомеру, Шекспиру, Бальзаку, Гете и 
Гейне, — а ученики какогото своеобразного 
Савонаролы, чутьчуть не его “Плаксы”, боящие
ся всякой радости жизни и готовые собрать на 
площади им. Свердлова большой костер для 
сожжения “Суеты сует”... Здесь уместно припом
нить, как непрестанно и как подчеркнуто возвра
щался Владимир Ильич к идее о необходимости 
усвоить старую культуру вплоть до старого 
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8  Бальдр — бог до б ра в скан ди нав ской ми фо ло гии.

искусства, о чем совершенно определенно гласит 
составленный им соответственный параграф 
нашей программы».

В великом Владимире поразительно отсут
ствует отрицание. Он вмещал и целесообразно 
вкладывал каждый материал в мировую построй
ку. Именно это вмещение открывало ему путь во 
все части света. И народы складывают ленинскую 
легенду не только по прописи его постулатов, но 
и по качеству его устремления. За нами лежат 
двадцать четыре страны, и мы сами в действи
тельности видели, как народы поняли притяга
тельную мощь <...>. Друзья, самый плохой совет
чик — отрицание. За каждым отрицанием скры
то невежество. И в невежестве — вся гидра кон
трреволюции.

Знайте, знайте без страха и во всем объеме.
Когда же наконец люди выйдут из туманных 

потемок «мистики» для изучения солнечной дей
ствительности? Когда же извилина пещеры сме
нится сиянием простора?

Маральи рога и мускус кабарги до сих пор 
являются ценным товаром. Нужно исследовать 
целебные свойства толченого рога марала. 
Весенняя кровь, налившая эти мохнатые рога, 
конечно, напитана сильными отложениями. В 
чем разница мускуса тибетского барана от муску
са алтайской кабарги? Кабарга питается хвоей 
кедра и лиственницы. Алтайцы жуют хвойную 
смолу. Все качества мускуса должны быть иссле
дованы.

Стоим в бывшей староверской моленной. По 
стенам еще видны четырехугольники бывших 
икон. В светлице рядом написана на стене крас
ная чаша. Откуда? У ворот сидит белый пес. 
Пришел с нами. Откуда?

Белый Бурхан, конечно, он же 
Благословенный Будда. В области Аккема следы 
радиоактивности. Вода в Аккеме молочнобелая. 
Чистое Беловодье. Через Аккем проходит пяти
десятая широта. Вспоминаем заключение Чома 
де Кереша.

На вершинах холмов наблюдается необычно 
теплая температура в зимнее время. По заметкам 

Сапожникова, ледник на Белухе за пятнадцать 
лет отступил на сто восемьдесят метров.

Около двух часов ночи на второе августа на 
восток от села Алтайского падал сильно светя
щийся огромный метеорит. К югу от Верхнего 
Уймона в прошлом году на вершине холма 
выбросило как бы взрывом камни и песок. 
Образовалась воронка.

Начата картина «Сосуд нерасплесканный». 
Самые синие, самые звонкие горы. Сама чистота. 
Как на Фалюте. И несет он с горы сосуд свой.

«Кует кузнец судьбу человеческую на 
Сиверных горах». Гроб Святогора на Сиверных 
горах. Сиверные горы — Сумыр, Субур, Сумбыр, 
Сибирь — Сумеру. Все тот же центр от четырех 
океанов. В Алтае, на правом берегу Катуни, есть 
гора, значение ее приравнивается мировой горе 
Сумеру. Саин Галабын судур — «Сказание о 
добром веке».

Все деревья были заговорены, чтобы не вре
дить Бальдру8. Одна омела была забыта; именно 
стрела из этой омелы поразила Бальдра. Все 
животные дали благословение на построение 
храма в Лхасе, но один сивый бык был забыт, 
онто и восстал после, в виде нечестивого царя, 
против истинного учения. Ничто сущее не долж
но быть обойдено при строительстве. «Даже 
мышь перегрызет узлы».

Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела 
Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые 
травы и кедры. Кто сказал, что жесток и непри
ступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой 
мощи и красоты?

Семнадцатого августа увидели Белуху. Было 
так чисто и звонко. Прямо Звенигород.

А за Белухой покажется милый сердцу хребет 
КуэньЛуня, а за ним — «Гора божественной вла
дычицы», и «Пять сокровищ снегов», и сама 
«Владычица белых снегов», и все писаное и непи
саное, все сказанное и несказанное.

«Между Иртышом и Аргунью, через Кокуши, 
через Богогорше, по самому Ергору едет всад
ник»...

1926 год



Святыни Алтая
Е.П. Маточкин

Е сть на земле места, которые покоряют каж
дого, кому хотя бы раз довелось их уви
деть. Быть может, поначалу человек и не 

осознал в полной мере окружавшую его красоту, 
однако уже то, что запало в душу, постоянно 
всплывает из памяти и вновь и вновь притягивает 
к себе. У одних этот внутренний зов постепенно 
заглушается, у других же, напротив, усиливается 
в такой степени, что его невозможно утолить 
ничем, как только новой встречей с увиденным. 
И эта следующая встреча, как правило, нисколько 

не разочаровывает. Сгладившиеся, забывшиеся 
впечатления разгораются с новой силой. Кажется, 
что теперь все так бережно лелеемое непременно 
сохранится во всех своих восхищающих подроб
ностях. Однако и в очередной раз происходит 
почти то же самое. Человек узнал нечто большее, 
однако понял, что внутренняя суть созерцаемого 
им до конца не постигнута: она бесконечно глубо
ка и неисчерпаема. Она живет в виде яркого обра
за, постоянно питающего душу своей духовной 
энергией. Этот образ становится тем, что всегда 

присутствует в сердце, что вечно вдохновляет и в 
конце концов составляет предмет гордости, хра
нится и оберегается как самое дорогое и священ
ное. Так, наверное, и рождаются святыни. Они 
обретают свой признанный статус, когда их образ 
охватывает большие массы людей. Более того, эти 
красивейшие ландшафты обычно оказываются 
связанными с памятью истории, овеянными орео
лом мифов и легенд, и становятся своего рода 
символами национального, предметом всеобщего 
почитания.

Таких природных святынь немало на Алтае. 
Словно собрав воедино всю свою красоту, Сибирь 
воплотила ее на Алтае с необыкновенной щедро
стью и богатством. Не случайно известный иссле
дователь, профессор Томского университета В.В. 
Сапожников назвал Алтай «жемчужиной 
Сибири». «Жемчужиной не только Сибири, но и 
всей Азии» возвеличил Алтай Н.К. Рерих, объез
дивший полмира.
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Белуха

Г лавнейшая святыня Горного Алтая — 
Белуха. Ее всеобщее почитание увенчалось 

важным законодательным актом — Белуха вне
сена ЮНЕСКО в Список всемирного наследия 
природы. 

Долгое время о ней лишь «шептали пусты
ни», а реальные черты высшей точки Сибири 
стали известны лишь в начале ХХ века по 
фотографиям Сапожникова. Тогда же появи
лись и первые ее художественные изображе
ния, выполненные замечательным живопис
цем, легендой сибирского искусства, алтайцем 
Г.И. ЧоросГуркиным. Он организовал к ней 
специальные экспедиции в 1908 и 1926 годах и 
запечатлел ее многоликий облик в целой серии 
этюдов и картин.

Тогда же, в 1926 году, по Горному Алтаю 
пролегал маршрут ЦентральноАзиатской экс
педиции Н.К. Рериха. Крупнейший русский 
художник вскрыл величавый образ Белухи — 
«Сумеру Азии», — связанный с мифами и 
легендами о Беловодье, с приходом Белого 
Бурхана, с пророчествами о великом будущем, 
предназначенном Алтаю.

Хотя и ранее туристов у Белухи было нема
ло, но после опубликования рериховского 
наследия, словно бы увлеченные открывшейся 
тайной, к Белухе потянулись тысячи паломни
ков со всего света. Однако увидеть Белуху не 
такто просто. От ближайших машинных дорог 
к ней надо пройти не один десяток километров 
по опасным горным тропам, преодолеть перева
лы. Однако ничто не останавливает увлечен
ных. К ней идут и идут большими и малыми 
группами.

Белуху называют УчьСумер (учь поалтай
ски — три). Эти три ее вершины мощно возвы
шаются над окружающими хребтами и являют
ся своего рода магнитами для облаков. Гдето 
появившись на небе, они рано или поздно при
плывут к одной из ее вершин. Днем они плотно 
окутывают ее своим непрозрачным покровом, а 
к закату вымораживаются и почти все исчеза
ют. И тогда ее высокие снега начинают рдеть в 
лучах уже закатившегося светила. Но эта магия 
длится недолго. Наступает ночь. Поутру с рас
светом заснувшие было пряди туманов просы
паются и вновь начинают свое движение. 
Солнечные лучи то свободно играют на ледни
ках, то застревают в мутной пелене облаков, 
придавая Белухе ощущение чегото живого. 
Голубой алтайский воздух смягчает цветовые 
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контрасты и сообщает нежным краскам мягкое 
сияние. В этой световой ауре совсем поособому 
смотрятся выступающие изо льда и снега камен
ные утесы. Воображение наделяет их узнаваемы
ми, почти антропоморфными чертами. Подчас 
тут видится фигура Учителя в развевающихся 
одеждах, чтото несущая на своих руках.

 Пожалуй, вид Белухи с севера наиболее вели
чественный. Отвесной километровой стеной 
обрываются ее склоны к АкКемскому леднику. 
Обычно снежные вершины Белухи бывают 
закрыты плотной завесой тумана или хмурых 
туч. Когда же Белуха открывается, то две ее пира
миды, «седло» между ними, западное плато и 
полукруглая вершина с востока поражают пра
вильной организованностью своих форм. Вовсе 
не хочется думать, будто перед тобой лишь слу
чайное природное образование. Нет, тут видится 
чтото совсем иное, какойто космический храм. 
И даже если это не так, все равно как замечатель
но, что на свете есть место, где дух трепещет от 
восторга и где можно преклонить колени перед 
величием и красотой.

Не менее торжественно выглядит Белуха с 
юга. Отсюда, с истоков Катуни, просматриваются 
только две ее вершины. Они вонзаются в небо 
как две упругие груди земли, из которых вниз, 
словно млеко Богини, стекают языки ледников, 
дающих начало белым водам священной реки 
Алтая.

С Берельского ледника Белуха предстает одним 
грандиозным массивом с мощной главой и широ
кими плечами, с которых каскадами ниспадают 
разорванные трещинами холодные глетчеры. 

Восточный ледник Белухи — МенСу — более 
пологий и похож на застывшую реку. Ее исток 
теряется в заснеженных «водопадах», а ближе к 
устью она вспенивается высокими валами. 
Белуха встает над ними чередой вздымающихся 
белых склонов.

С запада к Белухе можно подойти из долины 
МюштуАйры. Там тоже большой глетчер, похо
жий на ледяное озеро, окруженное почти верти
кальными стенами. Самые высокие из них — это 
грани Белухи. 

Вся эта многоликость Белухи заставляет рабо
тать сознание в попытке представить ее цельный 
пластический образ. Когданибудь скульпторы 
сделают это и вылепят ее сложные архитектурные 
формы во всех подробностях. Сейчас же остается 
лишь позавидовать космонавтам, которые наблю
дали Белуху из космоса. Говорят, что с высоты 
она выглядит как белая пятиконечная звезда.

Белуха стоит как молчаливый белоснежный 
гигант верным «свидетелем прошлого и поручи
телем будущего» (Н.К. Рерих). Ее сакральный 

образ алтайкижи представляют в виде четного 
количества конусов, которые для ритуальных 
целей лепят из хлеба или курута. С ней было 
даже связано одно важное пророчество: когда 
Белуха изменит свои очертания, настанет время 
новой религии. И когда в начале ХХ века со скло
нов Белухи рухнула большая глыба льда, это 
послужило сигналом к проповеди бурханизма. 

Вообще культ гор в Азии и языческие верова
ния алтайцев наложили свой отпечаток и на отно
шение к Белухе. Высокие горы почитались свя
щенными; возле них полагалось иметь мысли 
чистые, взор потупить, громко не разговаривать. 
Считалось, что у всякой горы есть свой дух, а у 
такой высокой и большой горы, как Белуха, дух 
должен быть особенно высокочтимым, боже
ственным. Изображения своих божеств древние 
жители Алтая выбивали на скалах. Есть такие 
наскальные рисунки и сравнительно недалеко от 
Белухи.

Святилища

Петроглифы выбиты на утесе — огромном 
«бараньем лбе», стоящем над ручьем Куйлю. 
Ручей этот находится в среднем течении 
Кучерлы, текущей с западных глетчеров 
Белухи. Движение ледников обточило, сгладило 
пласты сланца своеобразным образом, создав 
уникальное творение природы. Даже на совре
менного человека грот производит неизглади
мое впечатление своими будто отполированны
ми, уходящими винтообразно вверх каменны
ми сводами. На фоне хаоса отвесных скал окру
глые женственные формы грота кажутся чемто 
живым. Да и по своему бурокоричневому 
цвету они и впрямь напоминают хвостовое зер
кало гигантской маралухи, ушедшей ногами в 
землю, а головой запрятавшейся в лесистый 
склон. Многие народы Сибири подобные нео
бычные горные образования считали родовыми 
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сделали совсем недавно в русле тех же традиций 
тысячелетней давности.

Все рисунки люди выбивали с надеждой на то, 
что все их образы обретут реальность. В свои изо
бражения они вкладывали столько своих завет
ных чувств, столько энергии, что, кажется, эта 
намоленная за тысячелетия атмосфера существу
ет вокруг этих скал и сейчас. Верится, что все эти 
человеческие наслоения рано или поздно будут 
«прочитаны».

Все это — магическая аура рисунков на скалах 
необычной формы, ритуальная площадка возле 
них, курганызахоронения, памятные стелы — 
все это в комплексе составляет суть древнего язы

ческого храма. Пожалуй, нигде на земле более нет 
такого количества природных святилищ, которые 
бы и по сей день привлекали помыслы местного 
населения и чтились ими как особые места, пол
ные скрытого смысла. 

Еще одно такое святилище — «Грот Куюс» на 
средней Катуни. Оно также примечательно архи
тектоникой скал. Подходя к ним, ощущаешь себя 
внутри конусообразного объема, поверхность 
которого покрыта зооморфными изображениями. 
Они идут чуть ли не от самой земли далеко вверх. 
А еще выше, над гротом, на гладкой вогнутой 
поверхности, покрытой темной корочкой скаль
ного загара, выбиты по контуру крупные фигуры 
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святынями, местопребыванием тотемного 
божества, «звериной матерью». 

И действительно, ее изобразительный образ 
выбит здесь на скале, которую первой встречает 
охотник, входящий в долину. Этот образ пред
стает в виде зооморфного существа — рожаю
щей маралухи грандиозных, космических мас
штабов — Матери всего сущего. Из ее чрева 
выходят и птицы, и звери — их олицетворяют 
небольшие фигурки птицы и козлика. 

В алтайском фольклоре до сих пор бытует ска
зочный сюжет о чудозвере Мааны, большой, как 
вековой кедр. Сначала Мааны была одинокой, но 
потом родила семь разных зверей. Память о ней 
жива, поскольку дети Мааны по всей земле рассе
лились. «Давайте же споем песню о Мааны 
матери», — призывает сказка. Быть может, ком
позиция на скалах Куйлю и есть одна из первых 
песен о материнстве, пусть еще воплощенная в 
анималистической поэтике, но все же посвоему 
художественная и прекрасная. 

Однако самое замечательное горное образова
ние у ручья Куйлю — это алтарь. Если необычна 
форма самого грота, то не менее удивительно, 
что в глубине ниши стоит правильной треуголь
ной формы камень, как будто бы специально 
созданный природой для того, чтобы стать 
смысловым центром петроглифов. Здесь талан
том и мастерством алтайских художников созда
вался уникальный художественный ансамбль 
первобытности. 

Основу алтарной композиции составляют две 
маралухи с необычайно длинными шеями — 
сюжет, связанный с культом двух Матерей 
Прародительниц, соотносимых с созвездиями 
Большой Медведицы и Малой Медведицы. 
Рядом с правой маралухой выбита фигура стран
ного двуполого существа с большим фаллосом и 
женской грудью. Ноги у него — как ласточкин 
хвост, голова — как у ушастой совы, клюв — как 
у утки, хвост — как у рыси или волка. Существо 
это как будто бы изрыгает чтото из клювапасти 
прямо в рот маралухе. Так МатьПрародитель
ница в образе благородного оленя получает 
души от колдуна. Сам же колдун предстает вели
ким божеством, которое не только олицетворяет 
производительные силы природы, но и является 
подателем душ, жизненной силы всего сущего. 
Это было космическое начало, все в себе вмеща
ющее и воплощающее. 

Колдун грота Куйлю — древнейшее божество 
Азии — громовник. Мужские черты колдуна 
сближают его с описанием Ульгеня — владыки 
верховного мира в мифологии алтайцев. Если же 
исходить из женской ипостаси двуполого суще
ства петроглифов Куйлю, то ближе всего ей глав

нейшая богиня алтайского пантеона — Умай. 
Умай — покровительница зверей и птиц, дающая 
кут — жизненное начало. Она является универ
сальным женским божеством, олицетворяющим 
плодородие. Умай покровительствует охотникам 
и выступает хозяйкой Белухи. 

Выбитые рисунки есть также и в нижней части 
алтаря, а также слева и справа на скалах. Особую 
ценность составляют развернутые шаманистиче
ские композиции. Вообще самым древним рисун
кам более 4 тысяч лет. Поразительно и то, что 
процесс нанесения изображений здесь никогда не 
прерывался и продолжается и в наши дни. Есть 
тут датированные рисунки чабанов, которые они 
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Центральная композиция петроглифов КалбакТаша
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маралов. Тут представлены самка, самец и телено
чек в едином, согласованном беге. Очерчивающие 
их линии повосточному грациозны и полны вну
тренней динамики. Этот канонический образ «свя
того семейства» принадлежит к наиболее древним 
алтайским петроглифам, возможно, к концу нео
литической эпохи. Рядом с гротом стояла высокая 
стела эпохи бронзы. На террасе Катуни неподале
ку расположена серия курганов, какихто выкла
док из валунов. Вероятно, здесь происходило кам
лание шамана, не случайно на окружающих ска
лах выбито его изображение.

Святилище КалбакТаш находится на скали
стом берегу Чуи. Тут можно увидеть тысячи 
рисунков и рунические надписи. К центру святи
лища ведут широкие каменные ступени. У самых 
скал — площадка. Скалы же светлые, сложенные 
из отдельных блоков, что придает им сходство с 
иконостасом. Только время его создания не XV и 
даже не Х век, а 2е тысячелетие до н.э. Здесь 
выделяется серия маскированных быков с узор
ной проработкой силуэтов. Рядом — дружина 
богатырей; их возглавляет великан в такой же 
позе с полусогнутыми ногами, в грибовидном 
головном уборе. 

Верхняя грань скал сглажена, и оттуда выгля
дывает огромное чудовище. У него раскрытая 
пасть с острыми зубами и когтистые лапы. 
Туловище же, столь напоминающее жабье, видно 
только сверху. У этого синкретичного монстра 
длинный с полосками хвост. Эта химера — свое
го рода символ злого начала или нависающий 
над миром «дамоклов меч». Возможно, в образах 
КалбакТаша воплотилась вечная готовность к 
противостоянию стихийным силам природы, 
грозным опасностям, которые всегда, на каждом 
шагу ожидали древнего человека. Впрочем, нечто 
подобное можно пережить и в наши дни.

Укок
Плато Укок расположено в южной части Алтая 

на высоте более двух тысяч метров. Плато Укок 
стало широко известным в последние годы благо
даря раскопкам скифских захоронений с мумифи
цированными телами. Там с древних времен жили 
люди, хотя кругом лишь альпийские луга, вернее, 
редкие сухие холмы и болотистые пространства с 
озерами и озерками. Ни кустика, ни деревца, лишь 
широкий простор, замыкаемый белыми хребтами. 
Они встают тут сразу же, без какихлибо предго
рий; просто при подъеме рельефа травянистый 
покров заменяется снежным. А надо всем властву
ет многоглавая ТабынБогдоУла — огромный 
массив, второй по высоте после Белухи. Однако в 
сравнении с ней здешние горы просматриваются 
хорошо с самых далеких подножий. Скал не видно, 
только сплошные снега, укутавшие все склоны. 

Осадков тут действительно много, и дожде
вые тучи — характерный атрибут здешнего пей
зажа. Причем плывут они не гдето далеко и 
высоко, а совсем рядом, почти что прямо над 
головой, чуть ли не задевая ее своими хмурыми 
лохмотьями. Зеленое плато здесь — словно 
сцена, облака же — действующие лица гигант
ского спектакля, зрителями которого вы являе
тесь. Декорации днем скромные — белая пелена 
тумана или клубы сизых туч с полосками дождя. 
А вот вечером, при закате, разыгрывается потря
сающее сценическое действо.

К концу дня бесформенные массы водных 
паров перестают двигаться, собираются в кучу и 
приобретают странные причудливые формы. 
Чаще всего там создаются какието грандиозные 
чудовища. Они выглядят такими объемными и 
тяжелыми, что приходится удивляться, как это 
они еще держатся на небе, а не падают на землю.

В центре: петроглиф «Воин»

Слева: руническая надпись. Урочище КалбакТаш

Плоскогорье Укок. Фото А. Клюева



Обычно у этих облаковхимер огромное туло
вище, длинныйпредлинный хвост, распластан
ный по небосводу, и страшный раскрытый клюв. 
Кажется, что небольшое облачко, застывшее 
неподалеку, вскоре будет настигнуто и навсегда 
исчезнет в его бездонной утробе. А вслед за тем 
чудище чуть наклонит голову и тут же склюет то, 
что еще осталось живым на земле. Спрятаться тут 
абсолютно негде. Ровное плато, и ты один на 
один, совершенно обреченный перед нависшим 
над тобой фантастическим хищником. Нигде, 
пожалуй, не ощущаешь такого чувства беззащит
ности, как здесь, под зорким оком гигантского 
существа небес. 

Мистический страх усиливается, когда облач
ный монстр начинает наливаться огнем. Закатные 
лучи, пронзая тучи, зажигают в них огненные 
клубы. Они расширяются, проворачиваются 
совсем как пламя разгорающегося пожара. 
Красные лучи добираются до клюва и… Тут уж 
почти не сомневаешься, что над тобой 
змейгорыныч, который вотвот испепелит тебя 
огненным дыханием.

Но нет. Побагровев, он начинает остывать. 
Постепенно его мощь пропадает, сам он както 
съеживается и через какоето время вовсе истаива
ет. С приходом луны небосвод очищается почти 
полностью. Под мягким сиянием ночного светила 
все успокаивается, и на земле воцаряется тишина.

Как не станешь тут язычником, как не прекло
нишься перед стихиями, когда они рождают 

такие устрашающие создания, а человек чувству
ет себя песчинкой в мироздании, беспомощной 
перед ликом могущественной природы?!

Однако бывают редкие дни, когда небеса сме
няют гнев на милость и, кажется, приоткрывают 
перед человеком свои самые сокровенные тайны. 
Обычно погода в таких случаях стоит ясная. При 
закате же случается, что вдруг вдалеке запылают 
какието горы. То, наверное, зарделись застряв
шие в снегах облака — так говорит тебе сознание, 
но кто знает...

А зрелище действительно видится чудесное. 
Там горы в ореоле полупрозрачной дымки све
тятся какимто упоительным розовозолотым 
сиянием. Солнца не видно, лучится только эта 
небольшая область, словно тридесятое царство, 
где живет красота и счастье. Самое удивительное, 
что это не мираж, а захватывающая дух реальная 
картина. В такие минуты и в самом деле верится, 
что вот там и существует та заповедная страна, 
где можно встретиться с небожителями, где сбы
вается все, о чем мечтает человек. И если вчераш
ние страхи проходят, то это чудесное видение, 
как целительная отрада, продолжает маячить 
перед глазами.

Утром все прошедшее кажется сном. На восхо
де разворачивается своя сказочная картина. Только 
чуть подсветился восток, как чьято волшебная 
кисть вдруг провела по полотну гор, и все высокие 
снега разом окрасились в розовый цвет. Вокруг все 
тихотихо, и вы, боясь нарушить эту тишину, в 
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счастливом изумлении наблюдаете, как неведомый 
кудесник творит свое художество. Вскоре, однако, под
ножия гор светлеют, красные блики бледнеют, а изза 
горизонта на противоположной стороне появляется 

солнце. Его прямые лучи, столь яркие на высокогорье, 
сразу изменили все окрест. Слепящий огненный шар 
растет бодро и неудержимо. Полный диск выкатил в 
мир! Свет пришел!! 

Петроглифы КалбакТаша. Фото А. Клюева

Сияющие горы на закате. Плато Укок. Фото П. Воробьева
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А.П. Бояркина

«Какими красками опишу
я тебя, мой славный Алтай?»

Григорий Иванович ЧоросГуркин

К аждый народ рано или 
поздно рождает лич
ность, вклад которой в 

культуру столь весом, что она 
поднимает этот народ на осо
бую высоту. Для алтайского 
народа такой личностью стал 
художник Григорий Иванович 
Чорос, впоследствии взявший 
фамилию Гуркин в честь своего 
деда — одного из первых телеут
ских поселенцев. Предки худож
ника осели когдато в селе Улала 
(ныне ГорноАлтайск), где живо
писная речка Улалушка впадает 
в реку Майму, вместе с которой 
несет свои воды в красавицу 
Катунь. Алтайский художник и 
ученый Г.И. ЧоросГуркин 
(1870—1937) — автор более 5 
тысяч картин, посвященных при
роде Алтая и своеобразной куль
туре своего народа.

Родился будущий художник 
12 января 1870 года в семье обе
дневшего владельца кожевен
ной мастерской. И быть бы ему, 
как и отцу, шорником в селе 
Улала, если бы не страсть к 
рисованию. Образование, 
несмотря на способности, он 
получил небольшое — закон
чил приходскую школу, но для 
тех условий и это было немало. 
В этой же школе он получил 
первые уроки рисования у мест
ного иконописца. Свое творче
ство он начал с копирования 
репродукций И.И. Шишкина, 
добавляя к ним какиенибудь 
детали местного колорита, 
например, всадника. К удивле
нию отца, эти картины даже 
покупали заезжие купцы. 
Рисовал он и с натуры. 
Выросший на сказках своего 
народа о добрых и злых духах, 
он с самого начала посвоему 
изображал природу, органично 

вписывая в нее сюжеты древних 
алтайских преданий.

Он рано начал работать 
школьным учителем в соседнем 
улусе, затем продолжил образо
вание, как общее, так и иконо
писное, в Бийском духовном 
училище. Первой серьезной 
живописной работой Гуркина 
искусствоведы считают его кар
тину «Камлание (Ночь жертвы)», 
написанную в 25летнем возрас
те. Эта картина впечатляет и на 
фоне его поздних работ, хотя 
несет отпечаток некоторой наи
вности.

В Бийске Гуркин подружился 
с молодым учеником регентских 
курсов петербургской певчей 
капеллы, будущим известным 
композитором А.В. Анохиным, 
который уговорил друга поехать 
в северную столицу, чтобы 
поступить в Академию худо
жеств. Было страшновато, 
средств на поездку не было, 
Гуркин уже был женат — как 
оставить без средств семью? Год 
напряженных, до изнурения, 
заработков — и 800 рублей в кар
мане, из них половина — семье.

По пути в Петербург друзья 
заехали в Томск, получили от 
художницы А. Капустиной реко
мендательные письма и неболь
шую сумму денег, собранных ею 
по подписке. Наконец, совершен
но растерявшийся в сутолоке 
большого города, подавленный 
равнодушием всех, к кому обра
щался, Гуркин с присущим ему 
упорством решается брать глав
ную крепость своей жизни — 
Академию художеств. На что он 
рассчитывал? Ведь образование 
не открывало ему двери этой 
крепости. Швейцар с недоверием 
посмотрел на молодого человека 
и отказался его пропустить. По 

счастью, в это время 
вицепрезидент Академии граф 
И. Толстой проходил мимо, и 
Гуркин с большой папкой 
рисунков отчаянно шагнул ему 
навстречу. Через некоторое 
время Гуркин был приглашен в 
зал, где шло заседание профес
сорского совета.

В Академию его не приняли, 
но зато Иван Иванович Шишкин 
предложил Гуркину работать в 
его мастерской. Судьбоносная 
встреча с учителем, работы кото
рого юный Гуркин копировал в 
алтайском селе, состоялась. 
Учитель и ученик нашли друг 
друга. Известный пейзажист, 
уже больной, мечтал передать 
секреты своего искусства достой
ному, а ученик с упорством и 
радостью впитывал все, чем 
делился с ним мастер. Шишкин 
говорил, что природу надо изу
чать, видеть, слышать, надо 
знать внутреннюю жизнь каждо
го дерева, каждого листика, кото
рые рисуешь. И еще он учил, что 
художнику нужно избрать 
чтото одно, то, что ему больше 
всего полюбилось. «И вам сове
тую полюбить одно. Только 
тогда будете с успехом совер
шенствовать любимое».

И Гуркин не пренебрег сове
том. Он нашел и полюбил свое 
«одно» — Горный Алтай с его 
взлетающими в небо вершина
ми, стремительными реками, 
высокими травами, задумчивы
ми и загадочными озерами, где 
все составляет единое живое и 
таинственное целое. Все было 
для него родным и понятным, 
он не изменил своей единствен
ной теме до конца жизни.

Весной 1898 г. Шишкин скон
чался прямо у мольберта на 
руках своего ученика, едва успев
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Морозное утро на Катуни. 1907
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1 ЧоросГуркин Г.И. Алтай (плач алтайца на чужбине). В кн.: Памятное завещание. Алтайская дореволюционная 
проза. ГорноАлтайск, 1990. С. 217. 

2 Эдоков В.И. Возвращение мастера. ГорноАлтайск, 1994. С. 29.
3 Стрельцов В.А. Гуркин Г.И. Л., 1966. С. 21. 

4 Стрельцов В.А. Гуркин Г.И. С. 23.

Озеро горных духов. Без даты

ХанАлтай. 1907

шего подхватить его. В Акаде
мию художеств Гуркин всетаки 
поступил (1889), правда, воль
нослушателем. В то время он 
уже достаточно сложился как 
художник. Каждое лето уезжал к 
себе на родину и привозил 
этюды, которые подтверждали 
его растущее мастерство. 
Добывая средства к существова
нию, он не гнушался никакой 
работой. И очень тосковал по 
своим местам: «Далеко, далеко на 
чужбине я от тебя, мой милый, 
мой дорогой Алтай! За сотни, за 
тысячи верст! Я здесь один, я им 
чужой, и мне чужда их природа. 
Их шум, толкотня и блеск надое
ли мне. Мне скучно здесь, мне 
грустно! И меня зовет и манит 

туда, к тебе... на простор, на сво
боду...»1

В начале XX столетия 
Гуркин стал популярен среди 
петербургских любителей живо
писи. Его приглашают участво
вать в регулярных осенних ака
демических выставках, в 
выставках передвижников и 
Общества поощрения худо
жеств. В 1903 г. работы Гуркина 
представлены «на Высочайшее 
Его Императорское Величества 
благозрение»2. Ему разрешили 
представить картину на соиска
ние звания художника, он рабо
тает над ней. Но в начале 1905 
г. изза студенческих волнений 
в Академии художеств прекра
щаются занятия.

Гуркин, теперь уже насовсем, 
возвращается на Алтай. Он 
поселяется в селе Анос на левом 
берегу Катуни, у подножия 
горы ИтКая. Своими руками 
строит светлую мастерскую, 
оборудует пруд, традиционную 
шестигранную юрту, выращива
ет прекрасный сад, занимается 
хозяйством. И творит. В 
Сибири о Гуркине заговорили 
после передвижной выставки 
петербургских художников. А 
после персональной выставки в 
Томске в 1907 г. он стал первым 
пейзажистом Сибири — так 
написал о нем журнал «Нива»3. 
Выставку посетило более пяти 
тысяч человек. Сибиряки увиде
ли — вот он какой, Алтай, уже 

давно привлекающий общее 
внимание. И сама Сибирь, ока
зывается, вовсе не медвежий 
угол, а красота несказанная. 
Персональные выставки повто
ряются — снова в Томске, в 
Иркутске, Красноярске, 
Барнауле. Его картины покупа
ют, заказы следуют один за дру
гим, а это означает свободу для 
новых творческих поисков, 
новых экспедиций по Алтаю.

Дом Гуркина в Аносе стал 
своеобразным культурным маг
нитом, он открыт для всех, кто 
интересуется его искусством и 
Алтаем. Частый гость в Аносе — 
известный исследователь Азии 
Г.Н. Потанин, которого связыва
ет с художником многолетняя 
дружба и которого Гуркин счи
тает своим духовным наставни
ком. В свою очередь Потанин 
становится одним из активных 

популяризаторов творчества 
Гуркина. Долголетняя дружба 
связывала Гуркина с писателями 
Г.Д. Гребенщиковым и В.Я. Шиш 
ковым. Оба трепетно любили 
Алтай и не упускали возможно
сти побывать в гостеприимном 
Аносе. Не забывает Гуркина и 
незаменимый друг и сотоварищ 
Анохин. Постоянные посетите
ли — курортники Чемала, этот 
курорт был очень популярен в 
Сибири, особенно среди профес
суры Томского университета. 
«Хозяин всем рад, — вспомина
ет один из современников, — 
рослый, с добрым монгольским 
лицом, как всегда в ситцевой 
рубахе и высоких сапогах, он 
выходит гостям навстречу»4.

Летом 1908 г. Гуркин совер
шает первое большое путеше
ствие к самой высокой вершине 
Алтая — Белухе, на такое вос

хождение отважились до него 
немногие. Там, на высокогорье, 
он открывает для себя новые 
способы и приемы изображения 
в условиях особой прозрачности 
атмосферы. Подобные экспеди
ции повторяются еще и еще. 
Художник не придумывает 
Алтай, он видит, чувствует его. 
Гуркин не только живописец, но 
и ученый, его привлекают места, 
изобилующие древнеалтайски
ми памятниками — курганами, 
могильниками, каменными идо
лами, он тщательно их зарисо
вывает, мечтая о картинах на 
тему далекого прошлого Алтая.

С приближением революции 
растет беспокойство художника 
за судьбу своего народа. Он 
боится, что с приходом новой 
жизни алтайцы потеряют свою 
самобытность и духовную связь 
с природой. Он не состоял ни в 



одной партии, но, не искушен
ный в тонкостях политической 
борьбы, оказывался в нее втяну
тым то по одну, то по другую 
сторону баррикад. Все кончи
лось тем, что Гуркин в 1920 г. с 
двумя сыновьями уехал по 
Чуйскому тракту сначала в 
Монголию, а потом в Туву. И 
опять работа на новом природ
ном материале (на его картинах 
оживают тувинские грустные 
озера), и опять тоска по Алтаю.

В октябре 1924 г. Гуркин 
пишет в Комиссариат иностран
ных дел СССР покаянное пись
мо с просьбой разрешить ему 
вернуться на родину, чтобы 
«через искусство, науку и чест
ный труд служить алтайскому 
народу»5. Разрешение получено. 
В Новосибирске он устраивает 
выставку своих новых работ. 
Его усадьба в Аносе национали
зирована, жена с двумя детьми 
живет в чужом доме. Пройдет 
немало лет, прежде чем он смо
жет вернуться в Анос и создать 
приличные для живописной 
работы условия. Но времени он 
не теряет. Участвует во 
Всесоюзной выставке в Москве 
(1926), Общесибирской выстав
ке (1927), путешествует по 
Алтаю. Организует детскую 
художественную школу. Очень 
много работает, строит гранди
озные планы. Пишет в письме к 
дочери: «Моя жизнь для меня 
лично — это красивая сказка»6. 
К сожалению, сказка трагически 
оборвалась — в 1937 г. Гуркина 
арестовали и расстреляли как 
врага народа (с последующей 
реабилитацией в 1954 г.). Даже 
могила его неизвестна. 

Сегодня картины Григория 
Ивановича ЧоросГуркина есть 
в музеях почти всех городов 
Сибири и во многих городах 
мира. В юбилейные даты, к 
125летию и 130летию со дня 
рождения художника, в 

ГорноАлтайск приезжали мно
гие почитатели и исследователи 
его творчества. 

Гуркин писал маслом, акваре
лью, карандашом, пером, углем. 
Любимые темы объединял в 
серии — «Окрестности Аноса», 
«Катунь», «Высокогорные 
озера», «Алтайские водопады», 
«Белуха», «Типы алтайцев» и 
другие. Это была его особен
ность как живописца — нака
пливать впечатления, чтобы 
потом прийти к обобщению. В 
последние годы он увлекся пор
третом и жанровой живописью. 
Картины наряду с богатейшей 
коллекцией этнографических 
зарисовок дают право называть 
Гуркина ученым этнографом, 
сохранившим для потомков ухо
дящий быт и образ жизни алтай
ского народа.

Оставил Гуркин свой замет
ный след и в литературной 
жизни Сибири. Он был одним из 
первых алтайцев, писавших на 
хорошем литературном русском 
языке, порусски говорил без 
акцента. Вместе с Гребенщико
вым и Шишковым он работал в 
Томском еженедельнике 
«Сибирская новь» и в «Алтайском 
альманахе», где выступал не толь
ко как художник, но и как литера
тор. Его очерки, эссе — это поэ
тические картины, основанные на 
фольклорном материале. Его 
комментарии к собственным кар
тинам представляли собой пре
красные стихи в прозе: «По поня
тиям алтайцев, Алтай не просто 
горы, леса, реки, водопады, а 
живой дух, щедрый, богатый 
исполинский великан. Сказочно 
красив он своей многоцветной 
одеждой лесов, цветов, трав. 
Туманы, его прозрачные мысли, 
бегут во все страны мира. Озера 
— это его глаза, смотрящие во 
Вселенную. Водопады и реки — 
его речь и песни о жизни, о красо
те земли, гор...»7

Обо всех картинах Гуркина в 
коротком очерке не расскажешь. 
Но всетаки около двух работ 
хочется задержаться подольше. 
Еще живя в Петербурге, в часы 
тоски по родному Алтаю, Гуркин 
замыслил и в 1907 году написал, 
может быть, самое значительное 
свое произведение — «Хан 
Алтай». К этой теме художник 
вернулся и в свой последний год. 
Путешествуя по Алтаю, он напи
сал множество этюдов, и все 
свои впечатления синтезировал в 
одно обобщенное полотно, 
дополнив его стихотворением в 
прозе. Алтай, изображенный на 
картине, поражает богатырской 
мощью и удивительной мелоди
ей красок и линий:

«Треуголен ты, ХанАлтай, 
Когда взглянешь на тебя с высо
ты, Со стороны поглядишь на 
тебя, Ты блестишь, как девяти
гранный алмаз! Когда же со 
ската горы окинешь взором 
тебя, То, как плеть расплетен
ная, тянутся хребты твои!»8 Эта 
картина (вариант 1907 г.) демон
стрировалась на многих выстав
ках. В январе 2000 г. в Томском 
художественном музее по слу
чаю юбилея Г.И. Гуркина была 
выставлена одна эта работа. 
Казалось, она заполнила все 
пространство небольшого свет
лого музейного зала и удиви
тельным образом расширила 
его, увлекая в мир ледяных 
гигантов, в мир гор, уходящих к 
далекому горизонту. И все это 
видится с высоты птичьего 
полета. Воистину велик ты, 
ХанАлтай — Царственный 
Алтай!

Другая значительная работа 
Гуркина — «Озеро горных 
духов (Деныдерь)». На выстав
ке в Томске в 1910 г. она была 
признана самой популярной и 
самой поэтической картиной. 
Озеро на этой картине изобра
жено так, как его понимали 
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5  Гуркин Г.И. Письмо от 15.05.1924. В кн.: Образцов Г.А. Гуркин Г.И. — алтайский художникпейзажист. 
ГорноАлтайск, 1958. С. 15. 

6 Гуркин Г.И. Письмо от 7.01.1935. В кн.: Эдоков В.И. Возвращение мастера. ГорноАлтайск, 1994. С. 172. 
7 ЧоросГуркин Г.И.  Алтай (плач алтайца на чужбине). В кн.: Памятное завещание. Алтайская дореволюционная 

проза. С. 219. 
8 Там же. С. 221.

Водопад КатуЯрык. Без даты
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всех его посетивших. Трудно 
сказать, где тут быль, а где фан
тастика. Я не раз бывала в краях 
Мультинских озер и мне не 
доводилось слышать об откры
тии самородной ртути. Но рас
сказы старожилов об озере, где 
нельзя долго находиться, так как 
с человеком начинает твориться 
чтото непонятное, слышать 
приходилось. В любом случае 
место, изображенное на картине 
Гуркина, столь красиво, что оно 
не может быть прибежищем зла.

Григорий Иванович Чорос 
Гуркин, «легенда сибирского 
искусства», художниксамоучка 
из далекой глубинки, силою сво
его духа и таланта воспел род
ной Алтай, открыл его миру, 
словно впервые. Мы знаем, что 
почти в то же время свое весо

мое и поэтичное слово об Алтае 
сказал великий художник и 
мыслитель — Николай 
Константинович Рерих. 

Их жизни, при всей несопо
ставимости масштабов личности 
и меры таланта, в чемто неуло
вимо перекликаются. Почти 
ровесники, оба живописцы и 
оба необычайно трудолюбивы 
(Гуркин оставил после себя 5 
тысяч картин, Николай Рерих — 
более 7 тысяч), оба трепетно 
любили своих учителей —  
И. Шишкина и А. Куинджи, 
которые умерли на руках своих 
учеников. Участвовали в одних 
выставках, имели общий круг 
знакомств в художественной 
среде. Оба были определены в 
шпионы — впрочем, в то время 
это звание присваивалось мно
гим... Пересекались ли их жиз

ненные тропы? Документальных 
подтверждений этому нет. Но 
несомненно одно: разделенные 
километрами, образованием, 
судьбами, они словно прошли 
гдето рядом на духовном плане 
бытия. Григорий Гуркин и 
Николай Рерих не только живо
писали Алтай, но и воспели его, 
оставив прекрасные поэтиче
ские образы. И оба они одинако
во понимали и чувствовали его 
особую значимость.

В статье использованы репро
дукции картин Г.И. ЧоросГуркина 
из альбома издательства  
«Ак чечек», 1994 г., и каталога 
выставки ГорноАлтайского респу
бликанского краеведческого музея, 
изд. «Ак чечек», 1995 г.
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Телецкое озеро. 1912 Алтайцы. 1907

алтайцы, — «живым, говоря
щим и смотрящим». Потанин 
писал об этой картине: 
«Алтайцы различают «Дены 
дерь» и «Алысьдерь». Алысь — 
мифическое место, где вечно 
царит полумрак, где никогда не 
бывает солнца: там обитают злые 
духи и там любимое место злого 
начала Эрлика. В противополож
ность этому Дены представляется 
местностью чистой, не осквер
ненной...»9

Впечатление от этой картины 
замечательный писатель 
фантаст И. Ефремов описал так: 
«Картина светилась в лучах 
вечернего солнца своими густы
ми красками. Синеватосерая 
гладь озера, занимающего сред
нюю часть картины, дышит 

холодом и молчаливым поко
ем... Я стал снова всматриваться, 
и такова была тонкость работы 
художника, что чем больше я 
смотрел, тем больше деталей как 
бы всплывало из глубины карти
ны. У подножия конусовидной 
горы поднималось зеленовато 
белое облако, излучавшее сла
бый свет. Перекрещивающиеся 
отражения этого света и света от 
сверкающих снегов на воде дава
ли длинные полосы теней, 
почемуто красных оттенков. 
Такие же, только более густые, 
до кровавого тона пятна видне
лись в изломах обрывов скал. А 
в тех местах, где изза белой 
стены хребта проникали прямые 
солнечные лучи, над льдами и 
камнями вставали длинные, 

похожие на огромные человече
ские фигуры столбы синевато 
зеленого дыма, или пара, прида
вавшие зловещий и фантастиче
ский вид этому ландшафту.

— Не понимаю, — показал я 
на синеватозеленые столбы.

— И не старайтесь, — усмех
нулся Чоросов. — Вы природу 
хорошо знаете, но не верите ей.

— А самито вы как объясни
те эти красные огни в скалах, 
синезеленые столбы, светящие
ся облака? 

— Объяснение простое — 
горные духи, — спокойно отве
тил художник»10.

Дальше Ефремов рассказыва
ет об открытии самородной 
ртути на этом озере, вызываю
щей тяжкие последствия для 
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А.В. Клюев

Фотоальбом
«Лики Алтая»

Истина снимка
Глядя на фотоработы Андрея Клюева, начинаешь явно понимать, что фотография — 

это не техника производства красивых копий окружающего мира и не способ 

сохранения наглядной памяти о прошлом. Подлинная фотография — искусство 

схваченного мгновения, в котором просвечивают Лики Вечности. Где объектив и 

фотопленка — не более чем средство донесения до других истинной реальности, 

открывшейся взору художника. В конце концов истина — в своем исконном значении — 

это то, что действительно есть, вопреки тому, что нам мнится; что существует на самом 

деле в противовес нашему привычному чувственному образу мира. Соответственно и 

фотография в аутеничном смысле этого слова (от греч. photos — свет и grapho — пишу) 

есть дар видения и запечатления света истинного мира, сокрытого от обычных земных 

очей. И совсем не случайно Андрей Клюев так любит работать в классической технике, 

дающей наилучшую возможность чувствовать и прорисовывать свет, а в его цветных 

снимках так много гор, неба и облаков, ведь именно на горных высотах мир земной 

теснее всего соприкасается с надземным. Но чтобы суметь поймать мгновение, когда 

ландшафт раскрывает свою тайну, облака складываются в знаки иной реальности, а лицо 

человека выражает душу своего народа, — фотохудожник должен любить то, что он 

снимает, поскольку свет истинного бытия открывается только любящему сердцу. В 

произведениях Андрея Клюева присутствует высокое мастерство, а некоторые его 

работы, особенно выполненные в старой технике, можно назвать художественными 

фотогравюрами; но самое главное — в них есть любовь и есть сердце.

А.В. Иванов
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Утро на Укоке. 1999 Золото Укока. 1999
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 Перевал ЧикеТаман —
путевой рубеж Алтая.
Проступает сквозь туман
борода его седая.

Изпод шапки облаков
взор, как меч, сверкает острый:
«Вижу блеск чужих подков!
С чем пожаловали гости?

Нука ветер, мой шаман,
бей, кружась, в гранитный бубен —
знают пусть: ЧикеТаман
и хранит людей, и губит.

Заповедан переход
гордецу и самозванцу.
Лишь обычай чтящий — тот
сможет на меня подняться;

по моим крутым плечам
он взойдет к орлиным гнездам,
к густохвойным кедрачам,
где цветут ночами звезды!

Если бы ты, путник, знал
тех, кого принять спешил я :
дерзкий Шюна, Чингисхан,
сам великий вождь Ашина —

здесь, остановив коней,
кааны спешивались, чтобы
из причудливых камней
в честь мою поставить обо.

Ну а тыто — что несешь?
Что в твоей душе сокрыто —
пламя правды или ложь,
свет или черная обида?

Распознаю в миг обман —
Дух мой умудрен веками», —
так речет ЧикеТаман,
убеленный облаками.

Застывает караван,
чтоб Хозяина восславить:
«Чтим тебя, ЧикеТаман,
твою каменную память.

Наши помыслы — чисты.
Мы — друзья сынов Ашины!» —
Луч кристальной чистоты
указует путь к вершине.

Мерно вьется серпантин
средь всклокоченных гранитов.
Остается треть пути
до кочевий теленгитов;

полпути до Ташанты,
до истоков дивной Чуи.
Конь не слушает узды,
зов родных степей почуяв.

Не упрямься, конь гнедой, —
здесь легко сломать колени.
Там внизу тебя водой
напою из Ильгумени.

Дальше — будет Яломан
и Иня, где столько яблок.
Добрый Дух ЧикеТаман! —
взял тебя с собою я бы,

не получится — а жаль,
но у всех свое служенье:
Духам Горным — твердь держать;
людям — вечное движенье!
 

Андрей Иванов

Дух перевалаЧикеТаман

Дух перевала ЧикеТаман. 1996
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Небесная стрела. 1995 ОчиБала. Бромофорт. 1999
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Озеро горных духов. 1999
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