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Аннотация. Исследованная в статье историко-литературная, историко-

культурная проблематика обусловлена современными гуманитарными запросами: 

знание национально-культурных систем, связей и отношений между ними может 

использоваться для объяснения настоящего, прогнозирования будущего, развития 

связей, налаживания диалога между людьми, народами и государствами. Мифо-

логия – то основание, на котором строится любая национально-государственная 

система, поэтому без ее изучения невозможно понять и Восток, и Русский мир.   

Цель, задачи работы включены в следующий филологический, историко-

культурный контекст: обрисовать мифопоэтические, отчасти исторические, гума-

нитарные причины свойственного русской национальной традиции давнего вле-

чения к Востоку; осмыслить образы мифологии Востока применительно к русской 

фольклорной, литературной традициям, определить Восток не как администра-

тивно-географическое пространство, а как определённую сущность, синтезируе-

мую из контекста культурологем, философем, мифем; востребованную человеком, 

сформированным в знаково-ценностном поле русского языка. В статье пересмот-

рены многие сложившиеся стереотипы, проанализировано место, значение, роль 

знаковых образов, мотивов мифологии Востока для русского фольклора, литера-

туры Средневековья, интеллигентского сознания рубежа XIX – начала XX столе-

тий, показано, как эти мотивы оказались не только восприняты русским фолькло-

ром, литературой Средневековья, художественным сознанием Серебряного века, 

литературой неореализма, но и обрели в них новое качество, получили опреде-

лённую самостоятельность в виде субъектов русской национальной традиции. В 

статье показана роль образного мира мифологии Востока для русского искусства, 

духовного мира русского человека и переосмыслен значительный массив отдель-

ных памятников и произведений, особое место уделяется рассмотрению роли фи-

лософем Н. Рериха в контексте проблемы осмысления роли Азии для России. 
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mailto:Claus758@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6292-2903


Мир русскоговорящих стран  

Н. Н. Иванов 152 

Для цитирования: Иванов Н. Н. Образный мир мифологии Востока в рус-

ской литературно-художественной традиции // Мир русскоговорящих стран. 

2024. № 4 (22). С. 151-166. http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2024-4-22-151. 

https://elibrary.ru/XVGJMH. 

Original article 

The image world of Oriental mythology  

in the russian literary and artistic tradition 

Nikolai N. Ivanov 

Doctor of philology, professor at the department of theory and methodology of teaching 

philological disciplines, Yaroslavl state pedagogical university named  

after K. D. Ushinsky, Yaroslavl 

Claus758@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6292-2903 

Abstract. The historical, literary and cultural problematic investigated in the article 

is conditioned by modern humanitarian demands: the knowledge of national-cultural 

systems, attitudes and relations between them can be used to explain the present, to pre-

dict the future, to develop links, and to establish a dialog between people, nations and 

states. Mythology is the foundation on which any national state system is built, so, 

without its analysis, it is impossible to understand both the East and the Russian world.  

The aim and the objectives of the work are included in the following philological, his-

torical and cultural context: to outline the mythopoetic, partly historical and humanitari-

an reasons for the long-standing attraction to the East inherent in the Russian national 

tradition;  to conceptualize the images of Oriental mythology in relation to Russian folk-

lore and literary traditions;  to define the East not as an administrative and geographical 

space, but as a certain entity, synthesized from the context of culturologemes, philoso-

phemes and mythemes, required by a person shaped in the sign-value field of the Rus-

sian language. The article reconsiders many established stereotypes, analyzes the place, 

significance and the role of iconic images and motifs of Oriental mythology for Russian 

folklore, for literature of the Middle Ages, for the intelligentsia's mentality at the turn of 

the XIX - early XX centuries. The author shows how these motifs were not only accept-

ed by Russian folklore, literature of the Middle Ages, by artistic minds of the Silver Age 

and by neorealism literature, but also acquired new qualities and gained a certain inde-

pendence as subjects of the Russian national tradition. The article shows the role of the 

Oriental mythology figurative world for Russian art, for the spiritual world of the Rus-

sians and reinterprets a large number of certain artifacts and works. A special attention 

is paid to the role of N. Roerich's philosophemes in the context of understanding the 

role of Asia for Russia. 
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Введение 

Духовное состояние нации – кон-

цепт не устаревающий. Его актуаль-

ность определяют национальные тра-

диции, духовный опыт, историческая 

память, зафиксированные в мифоло-

гии, фольклоре, в культуре устной и 

письменной, в литературе. Творческая 

интеллигенция дала свои варианты 

осмысления духовного состояния: на 

рубеже XIX-XX столетий наблюдается 

востокоцентризм, современный Рус-

ский Мир в поисках идентичности 

смотрит на Восток в его пересечениях 

с русской культурой. 

В данной работе мифология Восто-

ка – это отдельные стороны мифологи-

ческих систем Индии Китая, Монго-

лии, Тибета, российского Алтая [Ин-

дийская мифология, 1980; Китайская 

мифология, 1980], их образы, архети-

пы, сюжеты и мотивы в контексте 

творческий рецепции в волшебных 

сказках, былинах, героическом эпосе, 

древнерусских повестях, сочинениях 

писателей, поэтов рубежа XIX – начала 

XX столетий, середины века XX.  

В работе предложена концепция 

метафизики русской мысли через Во-

сток. В русской традиции первая 

встреча с Востоком не имеет времен-

ной конкретно-исторической точки; 

былины Владимирского цикла свиде-

тельствуют, что, например, Волх и его 

дружина «путь туда» знали; эта дорога 

имеет не географические, а мистиче-

ские ориентиры: мотивы начальных 

времён, ухода, поисков  чудесной 

страны, обретения и утраты.  

В чём состоял магнетизм Востока, 

что ожидал открыть в нём русский 

человек, насколько оправдались его 

ожидания? Восток и его мифология 

воспринимались, переосмысливалась по 

законам художественным, создавался 

русский миф, типологический образ 

Востока, варьируемый в указанных 

жанрах. Описание означенного процес-

са в его глубинных движениях, мотивах, 

архетипах, ключевых образах, характе-

ристиках; изучение предания и повест-

вования, прототипов и образов Востока, 

типологии, вариантов – центральная 

задача данной работы; в ней сделана 

попытка восполнить существенные, на 

наш взгляд, пробелы в исследовании 

очерченной проблематики.  

 

Мотивы, архетипы мифологии  

Востока в русском фольклоре,  

литературе: философские  

и эстетические основы 

Мифология Востока в русском 

фольклоре и литературе Средневеко-

вья. Трагедия Афанасия Никитина  

и её глубинные причины 

В русском фольклоре, литературе 

Средневековья мотивы, архетипы ми-

фологии Востока, преимущественно 

Индии, конструируют прообраз леген-

дарных земель, подобных Ирию, Бело-

водью, Опоньскому царству и другим, 

синонимичным Земле Обетованной, 

Невидимому Граду, Иному Царству 

русского фольклора [Трубецкой, 2003]. 

Это миры запредельные, иррациональ-

ные, неизведанные, потому ещё более 

желаемые и желанные. Пространство 

Востока духовно-мистическое; как от-

ражение Неба на Земле оно давало рус-

скому человеку иллюзию познания 

неземных тайн, получения или хотя бы 

созерцания одним глазом бесчислен-

ных сокровищ, волшебных существ и 

сказочных дев, перенесения туда, где 

нет зимы и вечное лето. Однако Во-

сток, Индия имеют и другую, по ту 

стороны границы счастья, сакральную 

сущность: это идущее от истоков Бы-
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тия единство всего живого, родство 

растений, птиц, зверей и людей. Един-

ство закреплено мифологиями, религи-

ями, обрядами и ритуалами, бытом, 

всем строем жизни человека Востока, 

но антиномично русскому, европейцу, 

христианину. 

Русское национальное сознание 

адаптировало Восток. Объект в виде 

системы мотивов, архетипов, мифоло-

гем впитывался и усваивался постепен-

но, но в этом процессе сам подвергся 

творческой переработке, так далёкая 

Япония, до которой старообрядцы фи-

зически не дошли, стала прототипом 

Опоньского царства их легенд. Нацио-

нальная память, фольклор, литература 

Средних веков выработали традицию, 

актуализированную второй раз в конце 

XIX – начале XX века: достаточно 

назвать образы Беловодья в поэзии 

Н. Клюева, Китежа, Азии в прозе 

М. Пришвина, отдельные рассказы 

И. А. Бунина, поэму А. Блока «Скифы», 

лирику В. Хлебникова. Время провери-

ло стойкость означенных мотивов. 

Повествования, устные предания 

идеализируют Индийскую землю. 

Наиболее ярким в этом плане является 

памятник XII века «Сказание об Ин-

дийском царстве», или «Сказание об 

Индии богатой». Земля Индийская 

населена диковинными полулюдьми-

полузверьми-полуптицами, безгранич-

на власть её царя. В списке А. Н. Весе-

ловского, повторяющем список 

XV века Кирилло-Белозёрского мона-

стыря, эта картина детализирована. 

Индийский царь говорит: «Есть у меня 

птица ногой, веет себе гнездо на 

15 дубов. Есть <…> птица финикс, 

свивает себе гнездо на нов месяц и 

приносит от огня небесного и сама за-

жигает гнездо своё <…> 500 бо лет 

живёт. А посреди моего царства идёт 

река эдем из рая <…> нет в моей земле 

ни татя, ни разбойника, ни завидлива 

человека, занеже моя земля полна вся-

кого богатства. А нет в моей земле ни 

ужа, ни жабы, ни змеи, а хотя и войдёт, 

тут же и умрёт» [Хрестоматия по древ-

ней русской литературе, 1955, с. 168].  

Возможно, первый из повернув-

шихся на Восток персонажей русского 

фольклора – это былинный Волх 

(Вольга) Всеславьевич, покоритель 

«Индейского царства славного». Воль-

га архаичен и наделён древними ми-

фопоэтическими связями с Матерью 

Землёй, природой, зооморфным геро-

ем-первопредком. Княжна Марфа Все-

славьевна зачала Волха от Змея, то ли 

сидя на камне, то ли на змея наступив. 

Следовательно, Волх – получеловек-

полузверь, но постоянный его облик – 

людской; зооморфное начало в образе 

дополнено антропоморфным. От Змея-

отца он унаследовал хитрость, ум, обо-

ротничество (талант трансформации 

плоти), понимание языка птиц и зве-

рей. Оборотнем был и его дед по мате-

ри – князь Всеслав Полоцкий, про-

званный Вещим, или Чародеем. Благо-

даря таким талантам Вольга одолел 

индейского царя Салтыка Ставрулье-

вича, завоевал его царство и, женив-

шись на уже бывшей жене царя Елене 

Александровне, сам стал царём. Ко-

нечно, семь тысяч его дружинников 

берут в жёны индейских девушек, все 

получают несметные богатства.    

Судьбу Волха определили мотивы 

чудесного рождения, получения даров. 

Волх-ребёнок соответствует архетипу 

чудесного отрока: воинскую атрибути-

ку знал на втором часу жизни, грамо-

той и науками овладел в семь лет, ма-

гией – в десять, подобрал дружину – 

в двенадцать, в пятнадцать – войско 

из одногодков. В этом же архетипе и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070614
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070614
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умный не по летам младенец Христос, 

и герой русской «Повести о Дмитрии 

Басарге и сыне его Борзосмысле», до-

шедшей в списках XVII века1.  

Пропустив этап развития, выделим 

связь Волха с первоэлементами приро-

ды: месяц, земля, синее море, звери, 

птицы, рыбы. Формальная причина 

сражения Волха с Салтыком – оборона 

Киева как центра христианского мира; 

глубинная же имеет звериные основы – 

доказать своё превосходство в главном 

испытании. И Волх его достойно про-

шёл, поочерёдно оборачиваясь волком, 

соколом, горностаем, мурашиком. По-

единок Волха и царя индейского бли-

зок другой былинной битве – Ильи и 

Соловья Разбойника, преградившего 

дорогу в стольный Киев-град. Илья и 

Волх архетипичны, сюжетные мотивы 

их сражений типовые: защита христи-

анства от антагонистов-индуистов. 

Индуизм имеет органические исто-

ки: подобно птицам, полулюди-

полуптицы селятся на деревьях, дере-

вья соединяют землю и небо, растения 

и животных, питают птиц плодами и 

соками земли. Дом Соловья находился 

на 7 дубах; на 15 дубах был дом птицы 

Финикс в «Сказании об Индийском 

царстве». Речка Смородина омывает 

корни дубов и усиливает род Соловья, 

в котором все сплетены кровными, 

кровосмесительными связями; этика 

индуизма разрешает (не табуирует) 

братьям и сёстрам быть супругами 

[Барлен, 1993]. Соловей – полузверь-

полуптица-получеловек; дитя Восто-

ка – Одихмантьев сын. Звуковая анало-

гия позволяет допустить, что Одих-

мантий – это индуистский жрец брах-

ман, передавший сыну живучесть, 

власть над всем, что ползает, бегает и 

летает. Брахман наделён субстанциями 

не только существа, но и состояния.  

Индия заняла центральное место и 

в памятнике второй половины XV века 

«Путешествие Афанасия Никитина». 

Никитин повествует о трагедии, вы-

званной неразрешёнными противоре-

чиями между своим и чужим: русский 

человек наблюдал, как Русская земля 

замещалась в нём землёй Индийской.  

Никитин первый, вероятно, от-

крывший Индию ещё до португальцев 

европеец. По одним данным, хождение 

заняло шесть лет: с 1466 по 1472 год 

[Хрестоматия по древней русской ли-

тературе, 1955, с. 212]. Изначально 

начинание было коммерческим, но мы 

усматриваем в нём и навеянный фоль-

клором сокровенный мотив: желание 

повторить успех былинного новгород-

ца Садко – успешного торговца, море-

плавателя, путешественника. Садко – 

персонаж вымышленный, Никитин – 

реальное лицо, но былины убеждают, 

потому что имеют модальность досто-

верности. Садко был и в Индийской 

земле, и в подводном царстве у мор-

ского царя не забывал о богатстве. От-

дельные эпизоды истории Садко ассо-

циируются с мотивами баллады Гёте 

«Лесной царь», наполненной фольк-

лорными образ. Лесной царь, Erlkonig, 

завлекает случайных встречных в лесу 

рассказами о драгоценных камнях и 

прекрасных цветах на морском берегу, 

о золотых одеждах его матери. Но ещё 

желаннее, нежели сокровища, дочери 

Лесного царя, которые на берегу мор-

ском поют и танцуют [Иванов, 2020]. 

Садко прельщает Чернава, дочь царя 

морского, её нужно угадать, иденти-

фицировать. Интуиция новгородца не 

подвела, в одном из вариантов этого 

сюжета содержится намёк на состояв-

шуюся близость Садко и Чернавы. 

Мифопоэтический мотив не будет пол-

ным, если не раскроется в троичности, 
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и здесь на помощь приходит Одиссей 

(Улисс) у чародейки-колдуньи Цирцеи.  

Текст Никитина динамичен благо-

даря мотивам дороги, хождения с се-

мантическими коннотациями преодо-

ления и выбора. Текст рефлексивен, 

изобилует всяческими деталями, 

вплоть до бытовых: услуги и цены в 

столичном Делийском султанате, где 

жил Никитин. Фантастические рас-

краска, атрибутика, экзотика Индий-

ской земли в сочинении тверского 

купца импонируют русскому читате-

лю. Индия – мир утопический, Индия – 

соблазн, которому трудно противосто-

ять. Афанасий подробно излагает бы-

товые подробности, секреты индий-

ской кухни, он восхищён сказочной 

архитектурой, техникой резьбы по 

камню, уникальным филигранным ис-

полнением множества фигур людей, 

животных и растений на культовых 

столбах, зданиях, фасадах индуистских 

храмов [Хрестоматия по древней рус-

ской литературе, 1955, с. 214]. Ещё 

более его поразили сюжеты, сцены, 

смыслы и ритуалы, запечатлённые в 

резьбе, более древней, чем христиан-

ство. Никитин прикоснулся к иным, не 

христианским, философии, концепции 

человека и Мира. Вот что узрел он в 

храме Будды в «Первоти» и рядом: «А 

бутхана же велми велика, есть с пол-

Твери, камена, да резаны по ней деяния 

Бутовыя <…> как Бут чудеса творил 

<…> являл многими образы: первое 

человеческим образом являлся, другое 

человек, а нос слонов, третье человек, а 

виденье обезьянино, в четвёртые чело-

век, а образом лютого зверя, являлся 

им всё с хвостом, а вырезан на камени, 

а хвост через него сажень <…> да у 

бутханы бреются старыя жёнки и дев-

ки, а бреют на себе все волосы <…> в 

бутхане же Бут вырезан ис камени 

<…> да хвост у него через него <…> а 

гузно у него обвязано ширинкою, а 

виденье обезьянино <…> а жонки Бу-

товы наги вырезаны и с соромом, а з 

детьми. А перед Бутом же стоит вол 

велми велик, а вырезан из камени из 

чёрного, а весь позолочен, а целуют 

его в копыто, а сыплют на него цветы, 

и на Бута сыплют цветы» [Хрестоматия 

по древней русской литературе, 1955, 

с. 216, 217].  

Афанасия потрясло как мировоз-

зрение индуизма, увековеченное в 

скульптурах и на храмовых стенах, так 

и отношение индийского народа к са-

кральной стороне бытия, отсутствие 

запретов, какой-либо цензуры: мир и 

человек взаимопроникают во всех сфе-

рах и формах, вплоть до интимных. 

Зооморфность тождественна антропо-

морфности, человек и тварь едины; 

божества сопровождают людей во 

всём: Будда с носом слона, с лицом 

обезьяны, с хвостом, в образе лютого 

зверя. Целование вола в копыто – по-

клонение обожествлённому скоту; лю-

ди строят мост на Цейлон, стройкой 

руководит Царь обезьян, обезьяны и 

люди вместе таскают камни; в 

XXI веке умершего тигра хоронят с 

почестями, украшают цветочными 

венками, как человека высшей касты; 

нельзя корову ударить палкой, из хра-

ма выгнать крыс. Продукт подобных 

отношений: мифические полулюди-

полузвери-полуптицы, но для индуи-

стов, буддистов миф конкретен и мате-

риален. В этом ряду и упоминавшийся 

былинный антипод Русского Мира – 

сын брахмана Соловей.  

Фигуры людей, животных, расте-

ний на индуистских скульптурах, ри-

сунках не имеют чётких контуров в 

виде костей, мышц, но текучие и плав-

ные, словно наполненные живительной 
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влагой корни, ветви; деревья охваты-

вают храмы, буквально врастают в них; 

всюду детальный растительный орна-

мент, гармонирующий с растениями 

настоящими, и непривычные, подчас 

неприемлемые для европейца аллего-

рии, символы оплодотворения, роста. 

Таковы они и в пронизанном крово-

смесительством доме Соловья. «А 

жонки Бутовы наги вырезаны и с со-

ромом, а з детьми» [Хождение за три 

… , 1948]. Жёны пришли поклониться 

Будде, их много, детей ещё больше; 

европейского понятия стыда нет. Что 

это напоминает? Когда Илья приторо-

чил к седлу побеждённого Соловья, 

дети, братья и сёстры, жёны и мужья 

долго вопили и бежали за конём, умо-

ляя русского вернуть им отца. В бы-

лине модальность реальности, и Афа-

насий поддался ей. 

Русскому человеку явилась, но не 

открылась одна из главных тайн Во-

сточной мифологии – птица Феникс, в 

«Сказании» и у Афанасия именуемая 

«Финикс». Это дева-птица, полуптица-

полуженщина, как Соловей – полу-

зверь-полуптица-получеловек. Дом Фе-

никса на 15 деревьях в «Сказании»; дом 

Соловья – на 7 дубах. Феникс – стихия 

женская, Соловей – мужская. Обе пти-

цы охватывают человека со всех сторон, 

властвуют над его телом и разумом. Обе 

наделены звериной силой жизни, но в 

иерархии Феникс выше Соловья, пото-

му что помимо тела и разума она пре-

льщает ещё и душу мужчины, тогда как 

Соловей никого влюбить в себя не мо-

жет, его грубые энергии построены на 

подчинении объекта. 

Феникс может восседать на чудес-

ном камне ярко-красного цвета – 

яхонте, который находится в центре 

моря. Аналогии: легендарный «бел-

горюч» камень Алатырь русских вол-

шебных сказок, былин; остров Брун-

хильды из германского эпоса «Песнь о 

нибелунгах». Вода и камень – стихии-

антиподы (первая – женская, вторая – 

мужская). Камень разбивает волны, 

вода точит камень, а над ними возвы-

шается Феникс.  

Пение птицы несказанно красиво, 

её неземной голос завораживает; как не 

вспомнить сирен античной мифологии 

и Одиссея. Магичен и свист Соловья, 

ему подчинялось всё, что движется. От 

этого раздирающе-пронизывающего 

звука стал спотыкаться подобный бое-

вому слону даже богатырский коня 

Ильи. Механизм власти Феникса под-

разумевает очарование, соблазн жен-

ской красотой, сон. Феникс реализует 

мотивы сна, вечного покоя, рефрен 

пения птицы: «Спать, спать». Пение – 

звуковой аналог того, что визуально 

представлено в резьбе по камню: зыб-

кость, неопределённость, скольжение, 

вибрации, перетекание. Феникс управ-

ляет людьми, владея их снами; во сне 

разум отключается, память слабнет. На 

уровне глубинном, ментальном сон 

влечёт забвение, потерю памяти, утра-

ту себя, культурно-религиозно-

национальной идентичности, размыва-

ние личности, смещение миров. Забы-

вая мир свой, герой переходит в мир 

чужой. Как ни исхитрялся Афанасий, 

но экзотическую кухню принял, в ино-

земное платье облачился; допускаем, 

что примирился он и с верой магоме-

танской, и с индуизмом. Никитин йо-

гой не занимался, ведические мантры 

не читал, но православные молитвы на 

тюркских наречиях читать пробовал. 

Вряд ли он выдержал бы шесть лет в 

земле Индейской, не согласившись или 

не уступив, не отступив. Отчасти куль-

турно-национальную, религиозную 

идентичность он утратил. Принятие 
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чужого системного языка уже само по 

себе есть акт духовно-

интеллектуальной капитуляции, опус-

кания глаз долу еще до битвы. Мотивы 

границы и преодоления запрета стали 

сущностной составляющей трагедии 

А. Никитина.  

Что привёз Афанасий из Индий-

ской земли, что обрёл он в итоге? Ни-

что, но величайшее разочарование, 

крушение финансовое и духовное, 

личностную катастрофу. Индуизм по-

строен на кармической основе; карма 

тяготеет к искуплению, оно же – к 

нирване. В этой сфере духовного по-

знания Никитин не добился ничего и 

нирваны не достиг, хотя провёл в Ин-

дии далёкой более шести лет. Его миф 

о царствах Востока разбился; у интел-

лигентов XX века, писателя М. При-

швина, художника, публициста, путе-

шественника Н. Рериха, нет. Никитин 

не сумел переключиться с одной миро-

воззренческой системы на другую, 

усвоить вектор самопознания в инду-

изме, который, как и буддизм, является 

религией пассивного созерцания; хри-

стианство же как религия сострадания 

предполагает активность.  

В начале XX века М. Горький, имея в 

виду симпатии Л. Н. Толстого к буддиз-

му, поделился с Е. П. Пешковой сообра-

жениями о том, что ему, Горькому, нена-

вистна проповедь буддийских идей в 

стране, насквозь пропитанной фатализ-

мом, а в статье «Две души» приписал 

русскому человеку восточные качества: 

созерцательность, фатализм, пассивное 

отношение к действительности [Горь-

кий, 1918].   

Индия, поглотив Никитина, не ста-

ла ему духовной родиной, землёй Обе-

тованной, в отличие от называвшегося 

уже Н. Рериха, которому, как и его 

жене, детям, стала. В Индийское цар-

ство устремились знаковые представи-

тели русского фольклора, культуры: 

былинные Волх, Садко, историческое 

лицо Афанасий Никитин. Волх царство 

покорил и разбогател, Садко разбога-

тел и вернулся, Никитин ни покорил, 

ни разбогател, он умер на пути домой, 

в Смоленске, не дойдя самую малость 

до родной Твери. И в этом мы усмат-

риваем мотивы доли, судьбы, кармы, 

почти как по Горькому.  

В Мумбаи, штат Махараштра, в 

2002 году усилиями русского посоль-

ства и Российского центра науки и 

культуры был открыт памятник Афа-

насию Никитину. В 2008 году на бере-

гу третьего моря, Чёрного, в Феодосии 

(Кафа) установлен ему памятник, кото-

рый автор данной статьи имел возмож-

ность рассмотреть. В современной Ин-

дии помнят и чтят Никитина, изучают 

русскую культуру по его книге, но ещё 

видят в ней и себя глазами человека 

другого мира, что является важным 

механизмом национального самопо-

знания и бытия.  

Пути к Сердцу Азии  

в русском неореализме;  

величайший интуитивист Н. Рерих  

 Огромный когнитивный и художе-

ственный опыт русского фольклора, 

литературы Средневековья в освоении 

мифологии, культуры Востока был 

востребован философией, культурой, 

искусством века Серебряного с учётом 

его художественных и онтологических 

реалий: И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт, 

А. Блок и его  поэма А. «Скифы» 

(1918) с знаменитым эпиграфом из 

В. Соловьёва «Панмонголизм! Хоть 

имя дико, но нам ласкает слух оно»; 

Н. Клюев, В. Хлебников, ушедший на 

Восток Н. К. Рерих, в 2024 году испол-

няется 150 лет со дня рождения [Ива-

нов, 2022].  
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Сострадание и созерцание 

Предельно субъективны Горьков-

ские оценки русской истории, народа. 

Основа их в том, что монгольская 

кровь будто бы взрастила худшие 

национальные качества: фатализм, от-

сутствие воли к действию, разбросан-

ность, пустая трата, разрушительные 

выплески здоровых сил. Эти качества-

Горький передал многим героям своих 

произведений; назовём рассказы 

«В ущелье», «Ледоход», «Женщина», 

Автобиографическую трилогию, Оку-

ровскую дилогию, роман «Форма Гор-

деев», повесть «Жизнь Клима Самги-

на» [Иванов, 2023]. Позиция централь-

ных персонажей названных сочинений 

не сострадательная, но пассивно созер-

цательная, как в даосизме, буддизме, 

индуизме. Свои открытия в форме зло-

радной иронии М. Горький презенто-

вал А. В. Луначарскому: мироощуще-

ние фаталистическое преобладает «у 

лучших представителей нашей литера-

туры», а в качестве примера сослался 

на Л. Н. Толстого. Аргументом Алек-

сею Максимовичу послужил фольклор, 

который весь «пропитан фатализмом», 

таково учение о судьбе, Долях, Горе-

Злочастье и «общее, всюду в сказках и 

песнях выраженное убеждение в том, 

что воля человека – бессильна в борьбе 

с окружающими её таинственными и 

непобедимыми волями <…> Тут – как 

бы борьба двух кровей: арийской-

славянской, побуждающей к возрож-

дению и слиянию с Западом, и мон-

гольской – отравленной фатализмом, 

стремящейся к покою» [Переписка 

М. Горького. Т. 1, с. 441, 442]. 

Деятельную позицию Горький про-

декларировал в суждениях о святых. 

Ему импонируют не созерцательные, 

молящиеся в монастырях, скитах, но 

действующие святые; в этом ряду ока-

зался активный из сострадания христи-

анин – Святой Николай, совершавший 

поступки: усмирял море и вызывал 

бурю, спасал от смерти невинно осуж-

дённых.  

Привлекательнее монгольских ока-

зались арийские, западные стороны 

русской души: творческая активность, 

красивая ясность внутреннего мира. 

Правда, Алексей Максимович не воз-

ражал относительно напоминаний ему 

о его же симпатиях к Востоку [Шуган, 

2023]. В книге 1 журнала «Восток» за 

1922 год опубликован дружеский шарж 

Максима Пешкова, сына Горького. 

Максим изобразил отца в восточном 

наряде, едва ли не в обломовском хала-

те. В библиотеке московского Дома-

музея Горького много книг буддийской 

тематики [Личная библиотека, 1981]. В 

этом же доме имеется значительная 

коллекция японских, китайских стату-

эток, скульптур, раритетных предме-

тов, в разное время подаренных писа-

телю или собранных им; коллекция 

нэцкэ Горького была едва ли не самой 

крупной в Москве. Один японский 

шкафчик в спальне, другой в кабинете, 

очень немаленький, четыре полки 

плотно и со вкусом, любовью уставле-

ны разными любопытными вещицами. 

Вот лишь малая их часть: поэт Госиса, 

богиня Гуань-инь, коллекция нэцкэ в 

кабинете. На рабочем столе в кабинете 

писателя: японский карп из розового 

кварца, часы, божество Дарума, Куй-

синь, японская обезьянка. И ни одной 

вещицы как атрибута активного запада. 

Современники Горького, М. При-

швин, А. Н. Толстой, не согласились 

бы с его нарративами об отравленной 

фатализмом русской крови; они давали 

иные повороты восточной темы. 

В период гимназической молодости 

М. Пришвин с товарищами убежал в 
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Азию, настолько захватывающим ока-

зался этот образ Земли Обетованной. 

Беглецов выгнали из гимназии с вол-

чьим билетом; чтобы продолжить об-

разование, Пришвин вынужден был 

уехать в Сибирь, в Тюмень, к дяде по 

матери [Пришвин. Наши берега … ]. 

Позднее Пришвин этот навеянный ле-

гендами порыв определил как этап 

личностного становления, идеализиро-

вал его. «Вопрос о действительности и 

легенде мне был поставлен ещё в дет-

ском моём путешествии в фантастиче-

скую Азию <…> в глубине души я бе-

рег свою Азию <…> потому и метался 

из стороны в сторону, чтобы в конце 

концов доказать реальность своей 

Азии» [Пришвин, 1956, 1957. Т. 4, 

с. 245]. Азия Пришвина – это мифопоэ-

тическая сокровенная страна, иное 

царство, Беловодье, которое старооб-

рядцы искали и на Севере, и на Восто-

ке, и на территории современного Ки-

тая. Закономерно, что среди пришвин-

ских художественных типов встреча-

ются и кочевник-монгол, и китаец 

[Иванов, 2022]. Первый – в повести 

«Чёрный араб», второй – в повести 

«Жень-Шень». Общепризнанно, что 

обе повести стали наиболее сильными 

у Пришвина в художественном, фило-

софском аспектах.  

Лес, степь открывали героям-

интеллигентам Пришвина новое со-

держание жизни и новые глубины ду-

ховного мира, землю обетованную под 

небом на земле. В повести «Черный 

Араб», в очерках «Адам и Ева», «Со-

лёное озеро» Пришвин обобщил впе-

чатления от поездки в степи за Иртыш, 

в Среднюю Азию, состоявшейся в 

1909 году. «Степной оборотень» – так 

хотел назвать он повесть [Пришвин. 

Письмо А. М. Ремизову … ]. Вспомним 

Волха-оборотня: трансформировал 

плоть, зная первоестество, родство че-

ловека и звериного царства – птиц, 

волков, лошадей. Работал с плотью и 

Фауст, но шёл от латинской, халдей-

ской мудрости. Ландшафт повести 

Пришвина выдержан в восточной ми-

фопоэтической колористике: за бес-

крайними степями на территории со-

временной Киргизии проступила биб-

лейская «страна Ханаанская», «насто-

ящая пустыня», где «земля без людей и 

трава лежит серо-красная <…> За этой 

пустыней текут семь медовых рек; там 

не бывает зимы; там будет вечно жить 

Черный Араб» [Пришвин, 1982-1986. 

Т. 1, с. 532]. Географически маркируя 

свой Восток, Пришвин, пусть и не до-

словно, повторил поэтику сказаний об 

Индии: семь медовых рек, не бывает 

зимы. Повествователь обернулся не 

европейцем культурным, но легендар-

ным Чёрным Арабом. Он возвращается 

не из Лейпцига, не из Града Невидимо-

го Китежа у Светлого озера, куда со-

вершили паломничество утончённые 

эстеты Д. С. Мережковский и 

З. Н. Гиппиус, но из духовной столицы 

ислама Мекки, и проводник у него – 

пастух, кочевник Исак, архаичный че-

ловек, сознание которого сформирова-

но не книгой, а природой, мифом, пре-

данием. В своё время Афанасий Ники-

тин плотно общался с мусульманами 

Делийского султаната.  

 «Народные мудрецы» Пришвина – 

типы экзотические: Исак, Лувен. Пер-

вый – степной кочевник. Второй – ки-

таец из Дальневосточной тайги: учи-

тель, знахарь, колдун; он погружён в 

тайны зелёного мира и размышляет о 

человеке в духе, стилистике буддизма 

[Пришвин. Родники Берендея, 1977]. 

Фауст и Лувен – антиподы. Один – 

книжный мудрец; другой – от народ-

ной культуры. Но самым сильным до-
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стижением китайца являются самосо-

зерцание, «хитрая наука»: понимание 

шума ветра и движения воды, знание 

языка птиц и зверей, наконец, влияние 

на людей и природу. Такие дары во-

площают былинный Волх, славянский 

властелин растительного царства Ве-

лес. Типологически близкий по функ-

циям персонаж выведен в цикле стихов 

и сказок А. Н. Толстого «Приворот», 

там он фигурирует как «звериный 

царь». 

Допускаем, что влечение русской 

творческой интеллигенции первой по-

ловины XX века к столь необычным 

типам объясняется желанием допол-

нить христианскую ценностную пара-

дигму восточной – исламской и буд-

дийской, индуистской.    

 Исключительно редки обращения к 

мифологии Востока в сочинениях, ста-

тьях, переписке, автобиографиях 

А. Н. Толстого, но перед смертью и он 

открыл сакральное знание. Один эпи-

зод бытовой, другой – творческий; они 

объединяют поведение и подсознание 

писателя, их же объединяют мотивы 

жизни и смерти. В январе 1935 года 

А. Толстой перенёс сердечный при-

ступ. Безграмотное лечение представи-

телями официальной медицины едва не 

закончилось трагически; Толстого ис-

целил легендарный доктор Н. Н. Бад-

маев методами медицины тибетской. 

Детали изложены в письме А. Толстого 

М. Горькому [Переписка А. Н. Толсто-

го. Т. 2, с. 196, 197]. 

Другой эпизод: в дневнике 

Л. И. Толстой отмечены предсмертные 

«вещие» сны Толстого. А. М. Крюкова 

связала их с «нереализованными» за-

мыслами, «не воплотившимися» обра-

зами, что теснились в «разгорячённом 

страданиями» мозгу писателя [Крюко-

ва, 1989, с. 139]. «Сегодня большое 

событие. Один народ с Алтая, очень 

красивый <…> празднует и катает всех 

на санях, быстро, как ветер <…> Это 

сон. Длинный красивый сон. В нём 

большой смысл. Очень сложный <…> 

Я слышу, как шумят токи воздуха, ко-

торые поднимаются очень высоко 

вверх <…> И наверху очень, очень 

высоко едва слышно холодный голос 

говорит иногда Слово» [Крюкова, 

1989, с. 140]. Возможно, нереализован-

ный замысел А. Толстого связан с этим 

большим и очень сложным смыслом, о 

котором мы никогда не узнаем. Фраза 

писателя монтируется с идеями 

Е. И. Рерих о зарождении новой циви-

лизации на Алтае. 

Сердце Азии.  

Величайший интуитивист Н. Рерих 

Живопись, публицистика, дневни-

ки Н. Рериха созвучны нашим заклю-

чениям о Востоке, Азии и России. Ми-

фы, образы Индии захватили Рериха 

ещё в детстве, как в детстве же 

М. Пришвина увлекла Азия. «От само-

го детства наметилась связь с Индией 

<...> картина, изображавшая какую-то 

величественную гору и всегда особен-

но привлекавшая моё внимание <...> 

знаменитая Канченджунга <...> К 

сердцу Азии потянуло уже давно <...> 

Имена Пржевальского и Потанина <...> 

Весь эпос монгольский, уже не говоря 

о сокровищах Индии, всегда привлекал 

<...> Дядя Елены Ивановны <…> от-

правился в Индию, затем он появился в 

прекрасном раджпутском костюме на 

придворном балу в Питере и опять 

уехал в Индию. С тех пор о нём не 

слыхали» [Рерих Н. Листы дневника, 

1995, с. 65, 66].  

Осознанное творчество Рериха на 

темы Азии начинается с 1905 года: 

картины, очерки, увлечение Рамак-

ришной, Вивеканандой. С 1923 года он 
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и Елена Ивановна (супруга) объехали 

главные достопримечательности Ин-

дии. В 1930-е годы, уже в Индии, Ре-

рих определил её роль для себя и роль 

Азии для России.  
Рерих полагал, что Восток – поня-

тие не географическое, но относитель-
ное, мифологически-культурная суб-
станция. «Пределы Азии тоже очень 
неопределённы. Это давно уже замече-
но <...> Условная граница по Уралу 
потом расплывается в несказуемую 
неопределенность. Было время, когда 
по неведению и неразумению счита-
лось неуместным называть себя азиа-
тами» [Рерих Н. Листы дневника, 1995, 
с. 65]. За строку «Да, азиаты мы» в по-
эме «Скифы» Рерих назвал А. Блока 
прозорливым. «Как же мы не азиаты, 
когда сокровищница русская, вся Си-
бирь неизведанная, сохранённая, зани-
мает большую часть Азии» [Рерих Н. 
Листы дневника, 1995, с. 65].  

Рерих развил те архетипичные об-
разы Индии, Востока, которыми 
наполнены былины о Волхе, Илье, 
Садко, сочинение Никитина. Идею 
связи культур, религий России и Во-
стока несут живописные полотна на 
темы славянского фольклора, литера-
туры, иллюстрации агиографических 
сюжетов. На многих картинах право-
славные храмы с крестами имеют кон-
туры строений откровенно монголь-
ских, буддийских. Таковы и очерки, 
эссе Рериха о русском фольклоре, ли-
тературе, писателях, культуре, архи-
тектуре: Псков. Зарождение легенд. 
Русскость. Беловодье. Лада [Рерих Н. 
Листы дневника, 1995].  

«Русь в древнейшие времена уже 
внимательно слушала сказания мудрых 
восточных гостей. Сношения с Восто-
ком были гораздо глубже, нежели за-
падники старались это представить. 
Уже не говоря о восточной сущности 

Византии и о всех сокровищах восточ-
но-русских, даже в изобразительных 
искусствах Европы <...> можно нахо-
дить прямые влияния азиатские. Серд-
це Азии является как бы и сердцем 
мира <...> Поищем внимательно и 
найдем ко многому истоки все-таки в 
Азии» [1937 г.] [Рерих Н. Листы днев-
ника, 1995, с. 65].  

На одной из картин Н. Рериха Пан-
телеймон Целитель, подобно доктору 
Н. Бадмаеву, собирает травы не на 
просторах русской долины, а в Монго-
лии. Позднее Рерих часто размышлял 
об индийских медицинских трактатах, 
о подтверждении народных практик 
современным ему научным знанием, об 
интересе в Советской России к искус-
ству целительства у народов Востока. 
«Вчера мы читали об учреждении осо-
бого правительственного комитета для 
исследования индусской народной ме-
дицины. Заветы Аюр-Веды, столь еще 
недавно осмеянные, оживают <...> В 
Москве основывается Институт Изуче-
ния Тибетской Медицины, западные 
ученые нашли чрезвычайно знамена-
тельные указания среди древних ки-
тайских заветов <...> И древняя зна-
харка, варившая зелье из жаб, нашла 
себе оправдание в современной науке» 
[Рерих Н. Листы дневника, 1995, с. 76].  

Связи, переклички устанавлива-
лись не из частного интереса; в 1920–
1930-е годы это была тенденция: вери-
лось, что раскрепощение труда, науч-
ные открытия, расширение возможно-
стей сознания позволят изменить 
жизнь, создать нового человека. Для 
воплощения утопии многое предпри-
нималось как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. Одной из клю-
чевых фигур, инициатором ряда начи-
наний стал М. Горький, романтически 
увлечённый идеей Человека и его по-
тенций, которые ещё предстоит рас-
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крыть. При его непосредственном уча-
стии, благодаря авторитету в высших 
эшелонах власти, был создан Институт 
Человека, научно прорабатывавший 
возможность преображения плоти не в 
художественном, а в медико-
биологическом ракурсе. Подобный 
мыслительный прорыв на пустом месте 
был невозможен. Требовалось не толь-
ко экспериментально подтверждённое 
новое знание, но и традиционное, ми-
стическое старое. Не исключено, что 
поиск такого знания был одной из при-
чин путешествий Рериха по Индии, 
Тибету, Гималаям.  

Круг широчайших представлений 
Рериха о Востоке охватывал как ин-
вольтацию и парапсихологию, так и 
расширение сознания. Рерих искал 
конкретные людские типы, воплотив-
шие бы столь чудесные дары. «Сколь-
ко говорилось и писалось о тончайших 
энергиях, постепенно улавливаемых 
человечеством!» [Рерих Н. Листы 
дневника, 1995, с. 76]. 

После смерти М. Горького Н. Ре-
рих оставил о нём воспоминания, 
написал два очерка, «Горький», 1936, 
«Голос Горького», 1941 [Рерих Н. Из 
литературного наследия, 1974]; всё – в 
Индии. Если Горький открыл в Рерихе 
представителя русско-славянско-
монгольского типа и того самого ко-
чевника-монгола, о котором он писал 
много и настойчиво, и назвал его вели-
чайшим интуитивистом современно-
сти, то подтверждается ли это с другой 
стороны, со стороны Рериха, взглядом 
издалека? Рерих отметил интуитивизм 
самого Горького и его способность к 
расширению сознания, возможностям 
человека. Горький продемонстрировал 
это, поделившись давним воспомина-
нием о жизни на Кавказе в начале сво-
его литературного пути, когда он 
встретился с индусом, а тот, по прось-

бе Горького, показал ему виды индус-
ских городов, но никаких городов не 
было, было лишь расширенное созна-
ние загипнотизированного М. Горько-
го. «Говорили о йогах, о всяких необы-
чайных явлениях, родиной которых 
была Индия. Многие из присутство-
вавших поглядывали на молчавшего 
Горького, очевидно, ожидая, что он 
как-нибудь очень сурово резюмирует 
беседу. Но его заключение было для 
многих совсем неожиданным. Он ска-
зал, внутренне осветившись: “А все-
таки замечательные люди эти инду-
сы”» [Рерих Н. Листы дневника, 1995, 
с. 21].    

Заключение 
Дополнение, корректировка, уточ-

нение научных представлений о наци-
онально-культурных связях и отноше-
ниях между мифологией Востока и 
русским фольклором, литературой 
Средневековья и даже прозой неореа-
лизма, русским искусством первых 
десятилетий XX столетия – таковы 
основные научные результаты данной 
статьи. Установление связей, типоло-
гических перекличек оказалось воз-
можным благодаря апелляции к глу-
бинным основаниям русской нацио-
нальной ментальности и ещё более 
глубоким, живущим в мифологическом 
универсализме схождениям Русского 
Мира и Востока. На уровне более ши-
роком, что наиболее значимо, состоя-
лось осмысление и обобщение многих 
наблюдений автора по линии рецепции 
русской фольклорной, литературной 
традицией мифологии Востока. Ис-
пользование методов функционально-
го, структурно-семантического, мотив-
ного, контекстного анализа, аксиоло-
гического и других позволило прочер-
тить многообразие перекличек, подчас 
антиномичных, между столь далеко 
расположенными друг от друга про-
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странствами, эпохами, между разно-
родными персоналиями.  

 Мы постарались обрисовать исто-
рико-культурные причины влечения 
русской традиции к мифологии, куль-
туре Востока; уточнить коннотации 
понятия Восток: не административно-
географическое пространство, а опре-
делённая сущность, синтезируемая из 
контекста культурологем, философем, 
мифем; сущность, востребованная че-
ловеком, сформированным в знаково-

ценностном поле русского языка. В 
cтатье разведены понятия Востока как 
мифа и мифологии Востока, в рамках 
которой структурированы ключевые 
образы, архетипы, мотивы, восприня-
тые русским фольклором, литературой 
Средневековья, позднее – интеллигент-
ским художественном сознанием Се-
ребряного века, литературой неореа-
лизма, и показана их роль для русской 
художественной традиции, духовного 
мира русского человека.  

Примечание 
1Как невыносимо тяжело давалась учёба отроку Варфоломею из «Жития 

Сергия Радонежского». 
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