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«Явыбрал очень красивую
местность, которая на
ходится далеко от зара

жающего влияния большого го
рода. Я знаю, что юные умы все
гда любят природу, свою мать. Я с
этой целью выбрал открытое мес
то, с чистым небом, которое сво
бодно вливается в душу человека.
В такой обстановке он легко мо
жет создавать собственные виде
ния и жить ими. Все краски вре
мени года, которые так богаты,
беспрепятственно могли входить
в душу»1. 

Так рассказывал студентам и
преподавателям московских ву
зов в сентябре 1930 г. Рабиндра
нат Тагор, поэт и художник, осно
ватель международного универ
ситета Вишва Бхарати, 150лет
ний юбилей которого мировая
общественность будет отмечать
9 мая 2011 г.

РОЖДЕНИЕ 
ШАНТИНИКЕТАНА

Шантиникетан  известный
университетский городок, распо
ложенный в 158 км к северозапа
ду от Колкаты. Трехчасовая по
ездка на поезде позволила нам оз
накомиться, в известной мере, с
этой частью штата Западная Бен
галия2. Бесконечные зеленые по
ля, орошаемые водами из озер и
прудов; индийские крестьяне, ра
ботающие под палящим солнцем;
на коротких станциях  торговля
едой, сувенирами, газетами и
журналами; детвора, просящая
милостыню; певцы, развлекаю
щие пассажиров.

Рождением Шантинекетана
(ранее он назывался Бхубандан
га) индийцы обязаны отцу поэта,
Дебендранатху, одному из лиде
ров Бенгальского Ренессанса. По
одной из легенд, махариши (свя
той мудрец), возвращаясь однаж

ды на лодке из путешествия по
Райпуру, увидел ландшафт, пора
зивший его своей красотой. Луга,
пышная зелень саловых деревь
ев* и финиковых пальм, тишина
здешних мест очаровали его. В
1860 г. махариши купил огром
ный земельный участок в Болпу
ре (округ Бирбхум) и в последу
ющие 40 лет построил ашрам**,
молельни и жилой дом, который
назвал Шантиникетан, что в пе
реводе с санскрита означает «оби

тель покоя». С течением времени
это название распространилось
на всю территорию. Шантинике
тан стал символом свободы и по
коя. Здесь под сенью вечнозеле
ных деревьев медитировал маха�
риши, а позже и сам поэт, о чем
свидетельствуют таблички под
деревьями. 

До переезда в Шантиникетан
Р.Тагор жил в родовом поместье
в Шелайдахо в Восточной Бенга
лии. В 1890 г. по просьбе отца Ра
биндранат, закончив краткосроч
ные курсы по управлению помес
тий в Калькутте, становится его
управляющим. Опыт управления
родовым поместьем пригодится
ему в создании школы в Шанти
никетане. В 1901 г. поэт переез
жает в Шантиникетан и планиру
ет открыть экспериментальную
школу. Но чтобы воплотить свою
мечту в реальность, Тагору при
шлось продать право на издание
своих произведений, а его супру
ге, Мриналини,  часть своих сва
дебных украшений.

АРХИТЕКТУРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 
ШАНТИНИКЕТАНА

Среди зданий, построенных
Дебендранатхом во второй поло
вине XIX в.,  красивый храм из
цветного стекла и жилой дом
Шантиникетан Гриха. Прибли
зительно в это же время был раз
бит фруктовый сад. Почва в окру
ге Бирбхум сухая и песчаная, и
чтобы посадить деревья, потребо
валось насыпать слой плодород
ной земли, привезенной из дру
гих мест. Здесь любил прогули
ваться поэт. Сегодня по тенистым
аллеям прогуливаются студенты
университета и многочисленные
туристы. 

Все здания, построенные в
конце XIX  начале XX вв. на тер
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ритории Шантиникетана, сего
дня объявлены памятниками ар
хитектуры и находятся под охра
ной ЮНЕСКО. Большая их часть
построена в период 19191941 гг.
Шантиникетан всегда остро нуж
дался в финансах, и поэтому ад
министрация вынуждена была
соблюдать экономию во всем. Ар
хитекторы и художники Шанти
никетана3 импровизировали, со
здавая функциональные, недоро
гие, сливающиеся с ландшафтом
строения из глины и каменно
угольной смолы с тростниковы
ми и камышовыми крышами.
Главные критерии  простота,
элегантность пропорций. Деко
рированием занимались учащие
ся художественного колледжа
под руководством своих учите
лей. Весь ландшафт усеян
скульптурами, ставшими частью
природы: сантальская* семья;
группа рабочих, бегущая на фаб
рику, их одежды развиваются на
ветру; высокая фигура ученика
Будды  Суджата и недалеко от
него сидящий Будда, рядом с ко
торым художник Нандалал Босе
посадил эвкалиптовое дерево. Де
рево выросло, и сегодня мудрый
Будда философствует в тени эв
калипта. Художники, архитекто
ры, скульпторы Шантиникетана 
единомышленники Тагора, свои
ми произведениями выразили его
главную философскую мысль:
искусство  это часть жизни ре
бенка, которую он впитывает так
же естественно и легко, как и воз
дух, которым дышит.

КОМПЛЕКС АШРАМ

Тагор продолжает строитель
ство, начатое отцом, которое
впоследствии специалисты будут
называть «Комплекс ашрам». И
первое здание будущей школы,
украшенное фресками известного
индийского художника Нандала
ла Босе и его учеников, получило
название Патха Бхаван (Дом
знаний). Построенные позже зда
ния комплекса названы именами
студентов, впоследствии препо
дававших в Шантиникетане. В
День независимости (15 августа)
и в День республики (26 января),
а также в день рождения одного из лидеров национальноосвобо

дительного движения Н.С.Ч.Бо
се4 (23 января) здесь поднимают
государственный флаг, проводят
торжественные линейки и зажи
гают фонари.

Многие здания в этой части

Шантиникетана построены на
пожертвования богатых индий
цев. В том числе Сингха садан,
здание с башней и колоколом, из
вещающим о времени и событиях
текущего дня жильцов ашрама, а
также дом отдыха Пантхасала и
колодец для путешественников.
Сегодня здесь расположились
книжный магазин и железнодо
рожная касса.

В Сингха садан в 1940 г. про
изошла историческая церемония
присуждения докторской степе
ни Р.Тагору. Глава английской
делегации начал свою речь на ла
тыни: In Gangem Defluit Isis («Ай
зис к Гангу течет»). На «шквал
латыни» Тагор ответил «шквалом
санскрита», что вполне адекватно
передавало гордость Тагора за
индийскую культуру5. 

Сохранились дома, построен
ные для старших братьев Тагора
и их семей (поэт был 14м ребен
ком в семье). В свое время сюда
приезжали М.Ганди с супругой
Кастурбой, Дж.Неру и другие
видные политические и общест
венные деятели Индии.

В 1926 г. здесь был построен
дом Маланчи для младшей доче
ри поэта, Миры, брак которой
распался. Тагор хотел, чтобы дом
и сад, который они совместно
спланировали, стал утешением
для одинокой женщины.

В 1934 г. построили типичную
бенгальскую хижину, Чатия, со
встроенной вполне современной
стеклянной витриной, в которой
выставляются работы студентов
Шантиникетана. Витрина и сего
дня обновляется два раза в неделю.

РЕЗИДЕНЦИЯ ТАГОРА

Комплекс Уттараяна из пяти
домов, принадлежавших поэту,
расположен к северу от ашрама.
Тагор не мог подолгу жить на од
ном месте. К концу жизни он
страдал клаустрофобией. Утта�
раяна знаменит садами, разбиты
ми сыном поэта Ратхиндранатом,
посвятившим жизнь эксперимен
тальному садоводству. Здесь и в
окрестных районах он высаживал
экзотические растения и деревья,
привезенные со всего мира.

Самый внушительный дом в
этой части Шантиникетана 
Удаян. Он принадлежал сыну по
эта, но когда сюда приезжал Ра
биндранат, молодые на время по
кидали жилище и жили по сосед
ству. Из скромного и функцио
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Перевод сборника стихов Р. Тагора
Гитанджали («Жертвенные песни»),
за которую ему в 1913 г. была
присуждена  Нобелевская премия
в области литературы.

* Санталы  самый крупный (около 4
млн чел.) из народов мунда, живущий в Ин
дии (в основном в Бихаре, а также в запад
ных округах Бенгалии и в Ориссе), язык сан
тали (прим. авт).



нального Удаян постепенно пре�
вратился во внушительный дом с
анфиладой комнат, каждая из ко�
торых имеет свой стиль. В этих
апартаментах останавливались
известные люди не только из Ин�
дии, но и из стран Европы и Аме�
рики.

В живописном месте у озера в
японском саду расположена ху�
дожественная мастерская Тагора.
Низкий потолок и фронтальная
стена, выполненная из камня со
свисающими вьющимися расте�
ниями, напоминает пещеру. В
этой мастерской Тагор писал
свои картины. Три других дома
также служили местом отдыха и
творческой лабораторией поэта.
В Конарке огромную веранду ис�
пользовали в качестве театраль�
ной сцены, где ставились пьесы
Тагора. Прекрасный пейзаж на
заднем плане выполнял функцию
естественной декорации. В Удичи
он проводил поэтический класс, а
в Пуначе, что означает «пост�
скриптум», создал большую
часть своих картин.

Любопытен эксперименталь�
ный дом Шаймали. Автором ори�
гинальной идеи был сам Тагор,
предложивший заменить камы�
шовую крышу на глиняную. Сте�
ны дома строили мощными, спо�
собными поддерживать тяжелую
крышу. Одна из комнат сконстру�
ирована с использованием глиня�
ных сосудов с водой, которые ус�
танавливали в стенах и маскиро�
вали штукатуркой. Это позволяло
сохранить прохладу. Такая конст�
рукция жилого помещения, со�
гласно идее Тагора, призвана была
служить образцом для строитель�
ства жилья в сельской местности. 

Архитектурный ансамбль
Шантиникетана, построенный в
далекой бенгальской сельской
глуши, представляет собой сущ�
ность тагоровской жизни и фило�
софии.

Сегодня Шантиникетан � пре�
стижный загородный район. Бо�
гатые «новые индийцы», спасаясь
от нестерпимой колкатской жа�
ры, строят многоэтажные особня�
ки, мало чем отличающиеся от
особняков в нашем родном Под�
московье. Вековую тишину «оби�
тели покоя» нарушает теперь гул
машин, загрязняющих воздух. 

Но на территории Шантини�
кетана студенты и преподаватели
передвигаются на экологически
чистом транспорте � велосипедах.
Грациозные индианки в сари, уп�

равляющие одной рукой рулем
велосипеда, а в другой держащие
зонты от солнца, � зрелище, до�
стойное восхищения.

ПАТХА БХАВАН � ШКОЛА
ПОЭТА

Первоначально школу назы�
вали Брахмачарайя Ашрам. Так
традиционно называли лесные
школы в древней Индии, когда
учитель жил в глуши лесов, дале�
ко от мирской суеты и в его оби�
тель приходили жаждущие зна�
ний ученики. Учитель устно пе�
редавал знания, полученные им
от своего гуру (учителя). Это бы�
ли памятники индийской литера�
туры � древнеиндийские эпичес�
кие поэмы («Рамаяна», «Махаб�
харата») и священные книги (Ве�
ды, Упанишады). «Не только
фольклор, но и произведения
многих поэтов веками поддержи�
вались устной традицией»6, � пи�
сал Тагор. Образовательные тра�
диции лесных школ легли в осно�
ву его методики обучения.

22 декабря 1901 г. в школе из
пяти учеников, среди которых
был сын поэта, и пяти учителей
начались занятия. Школа очень
быстро обрела популярность;
ученики � представители различ�
ных социальных слоев, приезжа�
ли со всей Индии. Слава об экс�
периментальной школе быстро
перешагнула границы субконти�
нента. Уже через год в Патха
Бхаван учился первый иностран�
ный студент из Японии.

Утро начиналось с совместно�
го песнопения, затем на открытом
воздухе проводились занятия. За�
кончив урок, дети перемещались
с места на место, не чувствуя ог�
раничений. Помимо традицион�
ных учебных дисциплин, дети за�
нимались рисованием, музыкой,
танцами, играли в спектаклях.
Искусство занимало такое же
важное место в системе обучения,
как математика и физика. Тагор
считал, что ребенок должен раз�
виваться гармонично. Принуди�
тельная зубрежка скучных пред�
метов препятствует развитию ин�
теллекта. К такому выводу он
пришел, исходя из своего опыта.
Сам Р.Тагор учился в обычной
школе в Калькутте, которая не
приносила никакой радости и
удовольствия. «С детства мы не
находим радости в образовании.
Мы заучиваем только то, что от
нас требуют»7, � писал он.

Тагор критиковал английскую
систему образования, в которой
упор делается на информатив�
ность. «Деревья, лианы, свежий
воздух, прозрачное озеро, пре�
красный вид � все это не менее не�
обходимо человеку, чем экзаме�
ны, парты, грифельная доска. Ду�
ша Индии возникла в тесном об�
щении с ее замечательной приро�
дой»8, � рассуждал он. Шантини�
кетан, расположенный вдали от
густонаселенных городов, распо�
лагал к общению человека с при�
родой. По вторникам проводи�
лись литературные «посиделки»,
на которых дети читали свои сти�
хи и рассказы, пели и танцевали,
разыгрывали сценки. Словом,
учителя создавали все условия
для самовыражения ребенка. Не
забывали они приобщать его к
труду. Дети ухаживали за фрук�
товыми деревьями в садах Шан�
тиникетана.

Выходным в школе была сре�

да. В зале молитв проходила еже�
недельная утренняя служба. Та�
гор был против введения религи�
озного образования в школах. Он
считал, что необходимо передать
ребенку ощущение, что люди яв�
ляются частью огромного творе�
ния, и воспитать в нем чувство
благоговения перед этой силой
творения. На службе исполня�
лись религиозные песни Тагора,
отобранные с тщательностью,
чтобы быть приемлемыми для
всех религиозных течений. В
школе отсутствовал дух соперни�
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Ученик Будды � Суджата.



чества, здесь царили красота, лю�
бовь, взаимопонимание, сотруд�
ничество.

ПРАЗДНИКИ 
ШАНТИНИКЕТАНА

Окончание школы сейчас, как
и во времена Тагора, отмечают
вручением выпускнику листка
салового дерева, того самого, под
которым когда�то медитировал
махариши Дебендранатх, основа�
тель Шантиникетана, а затем и
Рабиндранат. 

Как и при гурудеве, вместо
религиозных праздников отме�
чают сезонные. Пуш Мела начи�
нается на седьмой день бенгаль�
ского месяца Пуш (обычно 22�23
декабря), когда отмечается и
день основания Шантиникетана.
Праздники длятся два дня и на�
чинаются с совместной службы,
которая включает ведические
гимны и чтение стихов Рабинд�
раната и махариши. Студенты
поют  песни, написанные на сти�
хи и музыку Р.Тагора. На ярмар�
ке народные театры играют
спектакли, а баулы9 исполняют
песни, призывающие к вселен�
скому братству, не знающему ра�

совых, кастовых и религиозных
различий.

Магх Мела проводится ежегод�
но обычно 6�8 февраля, в этот же
день празднуют и основание Сри�
никетана. Тагор купил земельный
участок в 3 км от Шантиникетана
в 1912 г. и в 1922 г. основал в Сри�
никетане Институт сельскохозяй�
ственной реконструкции. Первым
директором института стал друг
поэта, английский агроном Лео�
нард Элмхерст (1893�1974). Здесь
также находятся Центр сельского
ремесла, Центр образования для
сельских детей и взрослых и дру�
гие организации. 

В праздничные дни проводит�
ся ярмарка ручных изделий на�
родных умельцев Сриникетана.
Еще один праздник, введенный
Р.Тагором, � Басанта Утсаб, ве�
сенний праздник, отмечающийся
в марте, в день, когда вся Индия
празднует Холи*. В этот день учи�
теля, студенты, многочисленные
гости и туристы надевают желтые
одежды и раскрашивают друг
друга красящей жидкостью � абир
� в яркие цвета весны. В послед�
ний день праздника проводится
общая поминальная служба, ког�
да присутствующие вспоминают
всех тех, кто был связан с Шанти�
никетаном, начиная с махариши
Дебендранатха до простых слу�
жащих университета.

ТАМ, ГДЕ ВЕСЬ МИР СВИЛ
СЕБЕ ЕДИНОЕ ГНЕЗДО

Школа поэта была преобразо�
вана им в декабре 1921 г. в уни�
верситет с новым названием Виш�
ва Бхарати. Его девиз: Ятрам

вишвам бхарати эканидам � «Там,
где весь мир свил себе единое
гнездо». 

Вишва Бхарати сегодня � это
пять школ, восемь колледжей,
пятнадцать центров. Универси�
тет давно перерос то скромное за�
ведение, каким был в самом нача�
ле своего пути. Сегодня сюда
приезжают молодые люди из
стран Азии изучать не только му�
зыку, живопись, танцы, языки, но
и экономику, экологию, матема�
тику, технологию, сельское хо�
зяйство. В 1951 г. правительство
Индии объявило Вишва Бхарати
Центральным университетом
страны, а премьер�министр стал
почетным его ректором. Сегодня
эту функцию выполняет Манмо�
хан Сингх.

На закате своей жизни Тагора
чрезвычайно беспокоило буду�
щее его университета. Мудрый
гурудев, вероятно, предвидел те
проблемы, которые возникли у
университета в XXI в. Своими
тревогами он делился с друзьями
� Махатмой Ганди, Дж.Неру,
Н.С.Ч.Босе, но они заверяли, что
его мечта будет реализована. При
Тагоре университет сыграл ог�
ромную роль в формировании со�
знания юных, в будущем просла�
вившихся на весь мир выпускни�
ков. Известный экономист, лау�
реат Нобелевской премии Амар�
тия Сен (кстати, родился в Шан�
тиникетане в 1933 г.) подчеркива�
ет роль вечерней школы, в кото�
рой он вместе с сокурсниками
учил грамоте сельских жителей.
Именно эта работа положила на�
чало его программе по ликвида�
ции безграмотности. Лауреат ки�
нопремии «Оскар», талантливый
кинорежиссер Сатьяджит Рей,
обучавшийся живописи в Кала
Бхаване (Институт искусств) в
1940�х гг., признавал: «Учеба в
Шантиникетане принесла мне
понимание нашей традиции, ко�
торую я знал ранее, и могла бы
служить основой для любой вет�
ви искусства, которую я хотел бы
познать»10. 

ПРОБЛЕМЫ 
УНИВЕРСИТЕТА СЕГОДНЯ

В предъюбилейный год (в
2011 г. исполняется 150 лет со
дня рождения Тагора) индийские
газеты пестрели статьями о поэте
и его детище Вишва Бхарати.

Правдиво написанные потом�
ками поэта, бывшими студентами
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Патха Бхаван � школа поэта.

* Холи (Пхагвахили или Бходжпури) �
популярный ежегодный индуистский фести�
валь весны. Длится два дня в конце февраля
� начале марта. В индуистском календаре
Холи, как правило, выпадает на полнолуние.
Из�за своей красочности известен как «Фес�
тиваль красок» (прим. авт.).



и учителями Шантиникетана, эти
статьи подкупают искренней бо�
лью за свой любимый универси�
тет. Они поднимают завесу над
проблемами, которые переживает
Вишва Бхарати сегодня. 

Суприйо Тагор, правнук стар�
шего брата поэта, бывший дирек�
тор Патха Бхаван, обвиняет ад�
министрацию университета в от�
ходе от идей Тагора и полной ее
коммерциализации. Сангит Бха�
вана (Институт музыки) сегодня
стал синонимом рекламы и чис�
тогана. В институте не проводят�
ся научные исследования, нет
должной библиотеки. «Единст�
венное крыло, которое по�честно�
му реализует тагоровскую фило�
софию, � это Кала Бхаван (Инсти�
тут искусств. � М.К.)»11, � сказал
С.Тагор в интервью газете «Сан�
ди Таймс оф Индиа». 

Р.Тагор хотел, чтобы при уни�
верситете был центр востоковеде�
ния, куда приезжали бы иност�
ранные ученые для проведения
дальнейших научных исследова�
ний, и в нем происходил плодо�
творный обмен знаниями. 

При нем в Шантиникетан с
лекциями приезжали известные
ученые�востоковеды: Сильвен
Леви (Франция), В.Лесный (Че�
хословакия), М.Винтерниц (Ав�
стрия) и другие, но с годами адми�
нистрация перестала приглашать
ученых. И дело здесь не столько в
желании администрации, сколько
в слабом финансировании. Уни�
верситет сегодня напрямую зави�
сит от дотаций Юниверсити
Грант Комишн (UGC).

Другая проблема, которая
волнует бывших преподавателей,
� это разрыв между школой и
университетом. Опытные педаго�
ги опасаются, что подобная ситу�
ация приведет к тому, что про�
цесс обучения будет таким же,
как и в государственных школах.
С.Тагор закончил Патха Бхаван
в 1954 г. «Наши учителя следова�
ли философии Рабиндраната.
Они знакомили нас с растениями,
птицами и насекомыми, регуляр�
но выводя нас на прогулки по
кампусу и за его пределы. Сего�
дня обучение стало абсолютно
книжным», � считает бывший ди�
ректор школы.

Писатель Амитава Чоудхури,
бывший студент и преподаватель
университета, считает, что «со
смертью гурудева в 1941 г. Вишва
Бхарати потерял свой ашрам�
ский характер. Его следовало бы

закрыть». В одном из своих по�
следних писем к М.Ганди Тагор
писал: «Вишва Бхарати, как ко�
рабль, везущий бесценный груз
моей жизни, и я надеюсь, что
можно потребовать особой забо�
ты за его сохранение у моих со�
отечественников».

Индийцы считают, что Тагор
испытал бы боль, увидев как из�
менился Шантиникетан сегодня,
как активно застраивается терри�
тория университета и его окрест�
ности. Ему было бы больно ви�
деть, как преподаватели и сотруд�
ники расколоты на группировки,
а студенты вовлечены в сканда�
лы. Сегодня по своему образова�
тельному уровню университет
мало чем отличается от колледжа
среднего класса. Когда�то бренд
«Тагор» привлекал известных
ученых, литераторов, философов,
экономистов. Сегодня все это ка�
нуло в Лету.

Индийцы считают, что Тагор
испытал бы боль и услышав о
коррупционном скандале в его
университете. Комиссия по рас�
следованию, организованная
Юниверсити Грант Комишн, рас�
следует дело о коррупции против
вице�канцлера Вишва Бхарати и
некоторых других официальных
лиц, принимавших на работу со�
трудников по поддельным доку�
ментам. 

Тагора шокировало бы и изве�
стие о краже из музея его Нобе�
левской премии, которую он по�
лучил в 1913 г. за заслуги в обла�
сти литературы. Кроме медали,
были похищены и другие экспо�
наты. Главный министр штата За�
падная Бенгалия Буддхадеб
Бхаттачарджи назвал случившее�
ся «катастрофой». Правительство
Швеции вынуждено было вопре�
ки устоявшимся традициям вы�
дать властям Индии дубликат зо�
лотой медали. Между тем, судьба
оригинала, а также всех похищен�
ных из музея экспонатов (около
50 единиц хранения, среди кото�
рых картины, личные вещи по�
эта) все еще остается неизвест�
ной.

Тагор, наверное, не согласился
бы и с чиновниковками из Мини�
стерства культуры Индии, потре�
бовавшими вернуть картины по�
эта на его Родину (12 картин, хра�
нившиеся в Дарлингтоне (Девон,
Великобритания), которые были
подарены Тагором 71 год тому
назад Л.Элмхерсту, английскому
агроному, другу и соратнику, ра�

ботавшему в далекой сельской
глубинке в Шриникетане). В ре�
зультате 15 мая 2010 г. картины
были проданы в чужие руки с
аукциона на торгах «Сотбис». 

* * *
Тагор был уникальной лично�

стью, талантливым художником,
поэтом и писателем, новатором в
области образования. Он написал
две тысячи картин, 2230 песен,
стал единственным в мире авто�
ром, сочинившим два государст�
венных гимна. Его песня Джана
гана манна адхинаяка («Власти�
тель дум всех народов»), напи�
санная в 1911 г., стала гимном не�
зависимой Индии в 1947 г., а пес�
ня Аморшонар Бангла («Моя зо�
лотая Бенгалия») � государствен�
ным гимном Республики Бангла�
деш в 1975 г. 

И все же, по мнению Дж.Неру,
главным наследием Тагора мож�
но считать то, что «его созида�
тельная деятельность в области
просвещения уже тогда преврати�
ла Шантиникетан в один из оча�
гов индийской культуры»12.

Остается только надеяться,
что рано или поздно это наследие
будет возрождено.
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