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Аннотация. Статья посвящена советско-индийским культурным 
связям середины 1950-х – середины 1960-х гг. В условиях со-
временной внешней политики России отношениям с Республи-
кой Индией уделяется большое внимание, что вызывает заинте-
ресованность исследователей в изучении вопросов формирова-
ния двусторонних отношений и определения будущих перспек-
тив взаимодействия. Советско-индийские культурные отноше-
ния принято считать примером успешного сотрудничества в ис-
тории международных отношений XX века. К середине 1960-х 
гг. усилиями государственных структур СССР и Индии была 
сформирована своеобразная система взаимодействия, позво-
лившая советскому и индийскому народам получить позитивные 
впечатления от культурного обмена. Однако, реализация совет-
ско-индийских контактов наталкивалась на ряд проблем, вы-
званных значительными различиями в восприятии конечного 
результата культурного взаимопроникновения. СССР стремился 
показать универсальность социалистических ценностей, кото-
рые, по мнению советской стороны, в перспективе могли быть 
приняты индийской общественностью в качестве образца. В 
свою очередь, в Индии не считали социалистические идеалы 
универсальными, настаивая на национальной уникальности соб-
ственной культуры. Автором предпринята попытка выделить 
проблемные стороны сотрудничества, поскольку характеристика 
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только положительного опыта несколько затрудняет объектив-
ный анализ культурного взаимодействия изучаемого периода. В 
статье выделены факторы, которые в значительной степени 
осложняли процесс взаимопроникновения культур и влияли на 
перспективы дальнейшего культурного обмена. 
 
Ключевые слова: советско-индийский культурный обмен, эст-
рада, кинематография, изобразительное искусство, литератур-
ные связи, особенности взаимодействия, социалистические иде-
алы. 
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Abstract. The article is devoted to Soviet-Indian cultural ties in the 
mid-1950s - mid-1960s. In the conditions of modern foreign policy 
of Russia, great importance is attached to relations with the Repub-
lic of India, which arouses the interest of researchers in the for-
mation of bilateral relations and future prospects for interaction. 
Soviet-Indian cultural relations are considered to be an example of 
successful cooperation in the history of international relations of the 
20th century. By the mid-1960s through the efforts of the state 
structures of the USSR and India, a peculiar system of interaction 
was formed, which allowed the Soviet and Indian peoples to get pos-
itive impressions from cultural exchange. However, the implementa-
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tion of Soviet-Indian contacts ran into a number of problems caused 
by significant differences in the perception of the end result of cul-
tural interpenetration. The USSR sought to show the universality of 
socialist values, which, in the opinion of the Soviet side, could in 
the future be accepted by the Indian public as a model. In turn, In-
dia did not consider socialist ideals to be universal, insisting on the 
national uniqueness of its own culture. The author made an at-
tempt to highlight the problematic aspects of cooperation, since the 
characterization of only positive experience somewhat complicates 
an objective analysis of the cultural interaction of the period under 
study. The article highlights the factors that greatly complicated the 
process of interpenetration of cultures and influenced the prospects 
for further cultural exchange. 
  
Keywords: Soviet-Indian cultural exchange, variety art, cinematog-
raphy, fine arts, literary connections, interaction features, socialist 
ideals. 
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Введение 
Советско-индийские культурные отношения в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. находились на стадии формирования основных 
направлений будущего взаимодействия. Руководства СССР и Индии к 
середине 1950-х гг. сочли необходимым расширять культурные связи в 
целях сближения народов, укрепления дружбы, а также с целью вза-
имной демонстрации достижений собственного культурного наследия. 
Визит Дж. Неру1 в СССР летом 1955 г. и ответный визит 
Н.С. Хрущева2 в Индию осенью того же года можно считать отправ-
ными точками более тесного взаимодействия двух стран. 

В заявлении индийского лидера от 22 июня 1955 г. подчеркива-
лось желание укреплять всесторонние связи СССР и Индии, чему в не-
малой степени способствовали бы культурные связи. В Постановлении 
Верховного Совета СССР от 29 декабря 1955 г. говорилось о «полном 

                                                 
1 Совместное заявление Председателя Совета Министров СССР Н.А. Булганина, Члена 
Президиума Верховного Совета СССР Н.С. Хрущева и Премьер-министра Индии 
Джавархалала Неру 1955, 1-3. 
2 Постановление Верховного Совета СССР об итогах поездки Председателя Совета Мини-
стров СССР Н.А. Булганина, Члена Президиума Верховного Совета СССР Н.С. Хрущева в 
Индию, Бирму и Афганистан 1956, 3-4. 
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удовлетворении итогами поездки», в ходе которой наметились новые 
перспективы. 

 
Предмет и методология исследования 

Основную часть источниковой базы настоящей статьи состави-
ли материалы Российского архива литературы и искусства (РГАЛИ), в 
которых содержится массив документов, позволяющий исследовать 
историю советско-индийских культурных связей. 

В отечественной и зарубежной историографии отсутствуют спе-
циальные комплексные исследования, посвященные изучению совет-
ско-индийских культурных отношений середины 1950-х – середины 
1960-х гг. Имеются лишь работы, в которых рассматриваются отдель-
ные аспекты проблематики. В современной отечественной историо-
графии важное место занимают работы, касающиеся непосредственно 
установления дипломатических отношений между СССР и Индией в 
конце 1940-х – начале 1950-х гг. Стоит выделить исследования 
С.И. Лунёва3, А.М. Ефремкина4. Наибольший интерес представляют 
статьи Л.А. Черешневой5, в которых рассмотрены советско-индийские 
отношения накануне и вовремя раздела Британской Индии, встречи 
высшего советского руководства с послом Индии в 1950 г. в Москве. 

Методологической основой статьи являются принципы историз-
ма и объективности. В работе использованы специальные историче-
ские методы: сравнительно-исторический, описательно-
повествовательный и ретроспективный. 

 
Результаты и их обсуждение 

Под культурным сотрудничеством между СССР и Индией нами 
понимается обмен по следующим направлениям: эстрада, кинемато-
графия, изобразительное искусство и литература. Однако, выделяя 
конкретные направления взаимодействия, прежде всего, следует отме-
тить фактор, напрямую не связанный с культурным обменом, но во 
многом его определяющим – это финансовая сторона вопросов.  Фи-
нансирование проектов довольно часто становилось камнем преткно-
вения в реализации гастрольных и выставочных обменов, определении 
сроков пребывания в странах и количество участников. Оно влияло на 
качество проводимых мероприятий и, как следствие, на восприятие 
результатов культурного обмена. 

Принимая во внимание то, что взаимодействие с СССР могло 
принести дополнительный доход государственному бюджету Индии, 
руководство страны стремилось, с одной стороны расширить границы 
сотрудничества и значительно увеличить контакты с СССР. В связи с 
этим, индийская сторона приглашала на гастроли наиболее известных 
                                                 
3 Лунёв 2017. 
4 Ефремкин 2008, 102–105. 
5 Черешнева 2013, 188–194; Черешнева 2016, 89–95. 



Ю.И. Соколова. Особенности взаимодействия СССР и Индии… 

 

190 
 

советских артистов, которые пользовались мировой славой, и стара-
лось получить максимальную выгоду от их пребывания.  

С другой стороны, индийская сторона стремилась максимально 
экономить, сокращая количество гостей из СССР. В результате Совет-
ский Союз вынужден был брать на себя обязательства по содержанию 
творческих коллективов и отдельных исполнителей в самой Индии, что 
вынуждало корректировать планы и вызывало определенное недоволь-
ство обеих сторон. К примеру, в 1958 г. на встрече с Министром куль-
туры СССР индийская делегация просила отправить в Индию на га-
строли советский балет Большого театра. В ходе беседы министр куль-
туры СССР Н.А. Михайлов отказал индийцам, аргументируя свой отказ 
значительными финансовыми расходами6, поскольку затраты должны 
были лечь, в основном, на советскую сторону. Вместо советского балета 
в Индию в 1958 г. были направлены группы артистов во главе с 
Б.А. Бабочкиным и с Тамарой Ханум7. В Дели были организованы 
сольные концерты певца П.Г. Лисициана и пианиста Н.Г. Вальтера8.  

По итогам анализа динамики гастролей советских артистов в 
1958–1959 гг. в Индии можно выявить тенденцию на сокращение объ-
емов советско-индийского культурного обмена: чаще стали привле-
каться одиночные исполнители, продолжительность выступлений со-
кращалась. Это объяснялось нежеланием нести материальные затраты 
как советской, так и индийской сторонами. Руководство СССР, в свою 
очередь, сокращало сроки пребывания индийских артистов, поскольку 
и в этих случаях финансирование обеспечивалось советской стороной. 
Как правило, гастроли длились до одного месяца, заранее определялась 
география выступлений. В основном концерты проходили в Москве, 
Ленинграде и столицах республик Средней Азии. Так, в 1958 г. в 
Москве и Ленинграде выступали индийские танцовщицы – сестры Ро-
шан и Ширин Ваджифдар, а в 1959 г. состоялись гастроли индийской 
танцовщицы Индрани Рахман9. 

Молчаливое недовольство ситуацией негативно влияло на про-
цесс культурного обмена. Индийское посольство в Москве в ходе ряда 
встреч в Министерстве культуры СССР настаивало на ограничении со-
става советских артистов: максимальное количество не должно было 
превышать 30 человек10. Посол Индии в СССР К.П.Ш. Менон аргумен-
тировал сокращение делегаций «известными финансовыми трудностя-
ми», а также заверял, что индийская сторона направит на гастроли в 
СССР «такую же по составу высокопрофессиональную группу народно-
го танца». 

                                                 
6 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 2. Д. 635. Л. 96–97. 
7 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1131. Л. 124. 
8 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1471. Л. 2. 
9 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 9. Д. 89. Л. 5. 
10 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 9. Д. 74. Л. 2. 
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В результате переговоров между СССР и Индией в конце 1959 г. 
– начале 1960 г., в Индию был отправлен очередной советский ан-
самбль. Гастроли имели большой успех среди индийских зрителей, но, в 
очередной раз, вызывали недовольство индийского руководства низ-
кой финансовой отдачей. Предполагались длительные гастроли Баш-
кирского ансамбля по городам Индии, которые должны были начаться 
в Амритсаре. Но в связи с тем, что гастроли не были своевременно ор-
ганизованы и не оговорено материальное сопровождение, было приня-
то решение после трех концертов в Амритсаре 11 февраля 1960 г. вер-
нуться в Москву11. 

Таким образом, материальный фактор оказался сильнее, чем 
перспектива расширения культурного обмена между странами. Веро-
ятно, это было связано с тем, что уже велась подготовка к приему ар-
тистов, которые были включены в план культурного обмена на теку-
щий год12, а дополнительные затраты не предполагались. 

Кроме финансовой составляющей, еще одной важной проблемой 
являлось содержание предлагаемого контента. Это в полной мере отно-
сится к такому направлению, как кино. Особенно это отразилось на 
особенностях кинопроката советских фильмов в Индии. В период с 
1954 г. по 1957 г. серьезных проблем кинопроката советских фильмов 
в Индии не наблюдалось, поскольку индийская общественность только 
знакомилась с советским кинематографом, и все было «в новинку». Со-
ветская сторона стремилась показать киноленты в целях активной 
пропаганды коммунистической и социалистической идеологии, совет-
ского образа жизни. В свою очередь, Индия пыталась выйти на совет-
ский кинорынок для коммерческого проката и получения дохода от 
продажи индийских фильмов, в основном, развлекательного содержа-
ния. 

Индия поставляла в СССР художественные фильмы, которым 
были свойственны сказочность сюжетов, красочные танцы и песни. 
Индийские режиссеры руководствовались тем, что просмотр фильма – 
это отдых, во время которого зритель может забыть о насущных про-
блемах и получить возможность отвлечься от повседневности.  

Советские фильмы были нацелены на то, чтобы во время про-
смотра зритель задумывался о ситуации в мире, экономических и со-
циальных проблемах. В результате индийский зритель, ожидая от СССР 
развлекательных фильмов, которые не так массово снимались совет-
ским кинематографом, к 1957 г. фактически потерял интерес к совет-
ским картинам. К тому же индийское руководство стало настороженно 
относиться к советским фильмам, насыщенным политической пропа-
гандой.  

                                                 
11 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 9. Д. 142. Л. 1–3. 
12 Соколова 2022, 136.  
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Более того, индийское правительство опубликовало в 1957 г. за-
кон об авторском праве13, который вводил цензуру на произведения 
литературы, музыку, картины и фильмы. В результате, в индийских 
кинотеатрах резко ограничился экспорт и прокат на коммерческой ос-
нове. В 1957 г. в Индии демонстрировались только три советских 
фильма: «Отелло» и «Великий воин Албании Скандербег» режиссера 
С.И. Юткевича, «Двенадцатая ночь» режиссера Яна Фрида. В течение 
года индийские организации не приобрели ни одного советского филь-
ма14. 

После 1957 г. по линии коммерческого кинопроката советских 
фильмов проблемы стали еще более очевидны. Советским кинопрокат-
чикам с большим трудом удавалось продвигать советские фильмы на 
индийские экраны. Индийский кинорынок не был заинтересован в де-
монстрации советских кинокартин в том объеме, который предлагала 
советская сторона. К тому же, у советских фильмов были серьезные 
конкуренты в среде индийского зрителя: прежде всего, это были кино-
ленты собственного производства, а также кинокартины США. Индий-
ские кинопрокатчики предлагали те фильмы, которые приносили 
больше прибыли, а именно – индийские и американские. Эти фильмы 
соответствовали предпочтениям индийского зрителя. 

В сложившейся ситуации советская сторона продолжила про-
двигать отечественную кинопродукцию через настоятельную рекомен-
дацию покупать советские фильмы. Выполнением данной задачи за-
нимались Министерство культуры СССР и Посольство СССР в Индии. 
Посол СССР в Индии И.А. Бенедиктов отмечал, что «МИД Индии систе-
матически задерживал выдачу лицензий на ввоз советских фильмов. 
Кроме того, индийские власти установили для советских фильмов 
весьма узкие цензурные рамки, что являлось одним из препятствий для 
продвижения советских фильмов на индийских экранах»15.  

Также, стоит отметить, что процесс продажи советских фильмов 
индийским кинопрокатчикам занимал много времени, в результате всё 
ограничивалось продажей менее десяти кинолент в год. Но, пожалуй, 
главной причиной было постоянное снижение интереса у индийского 
зрителя к продукции советского кинематографа. Неподготовленность к 
просмотру не развлекательного контента сказывалась на киносборах и 
приводила к отказу от той продукции советского кинематографа, ко-
торая предлагалась советской стороной16.  

В результате проведение кинофестивалей в 1950–1959  гг. 
столкнулось с нежеланием индийской стороны осуществлять их подго-
товку на должном уровне. Так, в Дели в 1960 г. прошёл фестиваль со-

                                                 
13 Закон об авторском праве в Индии. URL: 
https://copyright.gov.in/documents/copyrightrules1957.pdf (дата обращения: 22.02.2021) 
14 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 9. Д. 66. Л. 29. 
15 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1134. Л. 100. 
16 Соколова 2021, 8. 

https://copyright.gov.in/documents/copyrightrules1957.pdf
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ветских фильмов, на котором демонстрировались «Борец за мир» (ре-
жиссер Н.А. Черкасов), «Судьба человека» (режиссер С.Ф. Бондарчук), 
«Летят журавли» (режиссер М.К. Калатозов), «Илья Муромец» (режиссер 
А.Л. Птушко), «Лебединое озеро» (режиссеры А.И. Дудко и 
К.М. Сергеев). На фестиваль выезжали советские актёры Б.Ф. Андреев 
и Н.К. Мышкова17.  

Фестиваль прошел только в Дели, поскольку не вызывал должно-
го интереса индийского зрителя к советским лентам. Кроме того, ин-
дийская сторона пыталась ограничить демонстрацию кинолент: опасе-
ния индийских руководящих кругов были связаны с распространением 
социалистических идей в индийском обществе, что могло привести к 
усилению позиции коммунистической партии Индии, что не входило в 
планы руководства страны и ИНК, в частности.  

Тем не менее, подписанное 12 февраля 1960 г. Совместное со-
ветско-индийское соглашение предполагало расширение культурных 
контактов между СССР и Индией, в том числе, посредством ежегодно-
го проведения кинофестивалей. Индийская сторона стремилась от та-
кого взаимодействия получить опыт советских специалистов в вопро-
сах организации кинофестивалей, которые позже на регулярной основе 
стали проводиться в Индии. Советская сторона, учитывая неудачную 
практику 1960 г. провела переговоры и настояла на расширении пе-
речня городов, включенных в план проведения советского кинофести-
валя. В результате, в 1961 г. очередной фестиваль советских фильмов 
прошел в Дели, Бомбее, Мадрасе и 10 других крупных городах Ин-
дии18.  

Обращает на себя внимание то, что предпочтения индийского 
зрителя не менялись: советские киноленты развлекательного характера 
пользовались популярностью, чего нельзя сказать о фильмах идеологи-
ческой направленности. Более того, они даже стали вызывать негатив-
ную реакцию индийской общественности, что в 1963–1964 гг. привело 
к определенному кризису в советско-индийских культурных отношени-
ях в области кинематографии19. Как результат, кинофестиваль совет-
ских фильмов в Индии, запланированный на 1963 г., состоялся лишь в 
1964 г., по вине индийской стороны. В период с 7 февраля по 19 марта 
1964 г. фестиваль прошел в пяти городах: Дели, Хайдерабад, Мумбаи 
(Бомбей), Калькутта, Мадрас20.  

Учитывая, что проведение данного кинофестиваля вызвало 
неоднозначную оценку, особый интерес представляет отчёт о выполне-
нии Программы культурного и научного обмена между СССР и Индией 
за 1963 – 1964 г.21. В отчёте отмечалось, что с самого начала подгото-

                                                 
17 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1471. Л. 4, 8.; Оп. 9. Д. 105. Л. 6. 
18 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 9. Д. 212. Л. 3. 
19 Соколова 2021, 6. 
20 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 26. Д. 137. Л. 4. 
21 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 26. Д. 137. Л. 4–6. 
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вительной работы Посольство СССР в Индии столкнулось с явным не-
желанием индийской стороны проводить кинофестиваль советских 
фильмов в Индии в обозначенный срок и на должном уровне. Перво-
начально проведение было назначено на октябрь 1963 г., но затем ин-
дийская сторона под предлогом «необходимости тщательной подготов-
ки» трижды откладывала сроки проведения фестиваля.  

Министерство информации и радиовещания Индии более меся-
ца не отвечало на письма посольства, в которых сообщалось о приезде 
в конце декабря в Индию советской делегации. После длительных пе-
реговоров посольству удалось договориться о проведении кинофести-
валя в феврале 1964 г. Такая позиция индийской стороны объясняется, 
нежеланием выпускать на экраны страны фильмы неинтересные зри-
телю, а также высокой стоимостью аренды частных кинотеатров: ор-
ганизаторы несли значительные убытки из-за отсутствия интереса зри-
телей и высокой арендной платы. 

В связи с этим, Министерство информации и радиовещания 
Индии не проявило должной активности в организации рекламы ки-
нофестиваля. Рекламные щиты возле кинотеатров были вывешены 
только накануне открытия кинофестиваля. В газетах сообщения об от-
крытии кинофестиваля были размещены 2 февраля: за 5 дней до нача-
ла работы фестиваля была достигнута договорённость о выделении ки-
нотеатра «Риволи» на 450 мест.  Как отмечается в документах, у ин-
дийской стороны была возможность арендовать кинотеатр, имеющий 
850 мест, но этого сделано не было22.  

В таких условиях посольству пришлось принять срочные меры к 
привлечению внимания общественности Дели к фестивалю советских 
фильмов. По советской инициативе состоялась встреча посла 
И.А. Бенедиктова с представителями общественных организаций и 
прессы Дели накануне кинофестиваля. Материалы этой встречи, опуб-
ликованные на следующий день, привлекли зрителей на советские 
прокаты. В течение всей недели демонстрации советских фильмов в 
Дели все билеты были проданы. Пресса ежедневно помещала заметки 
кинокритиков и отдельные кадры из них. Большое значение для про-
паганды кинофестиваля имело присутствие на открытии вице-
президента Индии И. Закира Хусейна и посла СССР И.А. Бенедиктова. 
В целом, индийская общественность получала возможность знакомить-
ся с советским кинематографом.  

Определенные сложности возникали также в вопросах обмена в 
области изобразительного искусства. Так, 25 февраля 1960 г. поверен-
ный в делах Индии в СССР Тан сообщал советскому руководству: «Вы-
ставка открывается в Дели 13 марта 1960 г. Министерство культуры 
Индии просит прислать экспонаты в Дели к 29 февраля. Направить их 
лучше в адрес нашего посольства в Дели с тем, чтобы этот груз легче 

                                                 
22 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 26. Д. 137. Л. 5. 
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прошел через индийские таможенные власти». Сопровождающего вы-
ставки индийцы ожидали в Дели за 3–4  дня до открытия. Тан заявлял, 
что экспонаты будут в надежных руках сотрудников индийской Ака-
демии художеств23, а сопровождение советской стороной не является 
обязательным, хотя индийская сторона сама всегда сопровождала свои 
грузы. 

Советско-индийским культурным отношениям в области изоб-
разительного искусства в 1961–1963 гг. сопутствовал ряд сложностей, 
выраженных в срыве планируемых мероприятий. Несмотря на наличие 
совместного советско-индийского соглашения о расширении культур-
ных связей от 12 февраля 1960 г., в 1961 г. не был осуществлен плани-
руемый обмен художественными выставками, фотовыставками, дет-
ским изобразительным творчеством. И этот процесс тормозился ис-
ключительно индийской стороной. 

Так, например, руководство СССР планировало в 1961 г. орга-
низацию выставки «5000 лет индийского искусства» 24. Вопрос долго 
рассматривался различными инстанциями, но безрезультатно. В этом 
же году было запланировано проведение в Индии Международного 
конгресса художников25 под руководством Бароды Укила и при под-
держке Союза художников СССР. На конгресс предполагалось пригла-
сить художников всех стран и разных художественных направлений, 
организовать Международную художественную выставку. В повестку 
дня конгресса были включены такие вопросы, как «Искусство ради ис-
кусства, или искусство ради человечества», «Приносит ли пользу аб-
страктное искусство», «Могут ли существовать разные художественные 
направления» и др. 

По заявлению Бароды Укила, Академия изящных искусств Ин-
дии обещала предоставить помещение для конгресса и транспорт для 
делегатов. Содержание делегаций должны были взять на себя соответ-
ствующие страны-участники26. Длительные переговоры по организа-
ции конгресса свели все начинания к отмене мероприятия. Гумани-
стическая идея созыва Международного конгресса художников в Ин-
дии должна была стать связующей нитью в отношениях СССР и Индии 
в 1961 г., но реализация данного проекта так и не была осуществлена.  

В 1963–1964 гг. наблюдалось несоблюдение планов и программ 
культурного обмена, ранее согласованных сторонами. В справке «О 
выполнении Программы культурного и научного обмена между СССР и 
Индией на 1963 – 1964 г.» отмечалось: «… в ходе выполнения Програм-
мы имело место и противодействие определенных индийских кругов, 
стремящихся не допустить усиления нашего идеологического влияния в 
Индии. Отрицательное влияние на ход выполнения Программы оказало 
                                                 
23 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1470. Л. 1. 
24 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1468. Л. 2–3. 
25 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1468. Л. 66. 
26 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1468. Л. 67. 
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и введенное в связи с индо-китайским пограничным конфликтом 
чрезвычайное положение, в результате которого индийская сторона 
тормозила осуществление ряда мероприятий. Программа культурного 
обмена на 1963–1964 гг. была подписана с большим опозданием в мае 
1963 г.»27. 

Тем не менее, известно, что в 1963 г. в Москве и Риге демон-
стрировалась выставка произведений индийских художников-
реалистов28. Кроме информации о данной выставке, сведения отсут-
ствуют. Вероятно, причиной срыва ряда мероприятий стала смена ру-
ководства в СССР и Индии в 1964 г. Отставка в СССР Н.С. Хрущева, 
смерть Дж. Неру и руководителя Индийско-советского культурного об-
щества А.В. Балиги, повлияли на динамику советско-индийских кон-
тактов, отразившихся в большей степени на обмене предметами изоб-
разительного искусства.    

Литературные связи СССР и Индии, довольно успешно разви-
вавшиеся в 1950–1960 гг., также имели ряд трудностей. В Министер-
стве культуры СССР 11 февраля 1961 г. состоялась официальная 
встреча с членами делегации индийских писателей, которые высказали 
пожелание установить более тесные связи с Индийской Академией ли-
тературы в Дели29. Индийский писатель Динкар подчеркнул, что ин-
дийские писатели готовы оказать советским литературоведам помощь 
в отборе произведений и предложил наладить сотрудничество в деле 
перевода индийских поэтических произведений, которые слабо пред-
ставлены в переводной литературе в Советском Союзе. 

Еще один известный писатель Джоши заявил, что «советские 
писатели при отборе произведений индийской литературы для перево-
да руководствовались не столько художественными достоинствами, 
сколько идеологическими соображениями. В результате в СССР неред-
ко издаются слабые в художественном отношении произведения мало-
известных индийских писателей, что создает превратное представле-
ние о художественном уровне индийской литературы»30. 

На наш взгляд, подобная позиция СССР объяснялась стремлени-
ем контролировать вопросы отбора индийской литературы, поскольку, 
в первую очередь, советское руководство старалось создать впечатле-
ние у советского читателя о том, что в Индии ценностные ориентиры 
очень близки советским, о чем свидетельствовали произведения худо-
жественной литературы. 

Следует отметить, что в СССР тщательно отбирали литературу 
для перевода с обеих сторон. Советскими издательствами проводилась 
большая работа по переводу русских произведений и произведений 

                                                 
27 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 26. Д. 137. Л. 3. 
28 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 26. Д. 137. Л. 23.  
29 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1861. Л. 1.  
30 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 1861. Л. 2. 
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народов союзных республик на индийские языки, а также перевод ин-
дийской литературы на языки народов СССР.  

Индийский писатель Бхабани Бхаттачария объяснял это тем, 
что «мы (индийские издательства) много лет переводим русскую клас-
сическую литературу, и такие произведения, как «Мать» А.М. Горького. 
Однако расходы по переводу резко увеличивают цену книг, и поэтому 
сбыт их невелик: ведь самые страстные любители книг в Индии по 
большей части те, кому они не по карману. Учитывая это, советское 
Издательство литературы на иностранных языках взяло на себя колос-
сальный труд – переводить русские книги и печатать их на языках Ин-
дии в самой Москве. Для осуществления этого замысла многие индий-
ские писатели были приглашены в советскую столицу, где им была 
предоставлена работа на очень хороших условиях»31. Слова писателя 
подтверждаются визитом индийских писателей в 1955 г. для творче-
ской и переводной работы. В июле 1955 г. Советский Союз посетил пи-
сатель Мульк Радж Ананд, а в сентябре 1955 г. писатель Яш Пал32.  

В результате во многих индийских городах появились произве-
дения русских писателей, переведенные на несколько языков Индии. 
Книги были намного дешевле индийских аналогов, что способствовало 
росту сбыта и распространению советской книжной продукции среди 
индийских читателей.  

К концу 1955 г. был намечен план по переводу советских произ-
ведений в 1956 – 1957 гг. на индийские языки: «Намечено выпустить в 
1956 г. книги: на хинди под авторством И.В. Сталина, М.И. Калинина, 
А.М. Горького, А.С. Макаренко, И.С. Тургенева – «Отцы и дети» и «Ру-
кавичка», Л.Н. Толстого – «Три медведя». На бенгали – работы 
В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.А. Островского – «Женитьба Белугина», 
А.С. Пушкина – «Капитанская дочка». На урду – А.М. Горький – «Мать», 
Н.А. Островский – «Как закалялась сталь»33. А также из произведений 
русской классики было решено перевести сочинения: К.А. Федина, 
А.Н. Толстого, Л.М. Леонова, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, М.Е. Салтыков-Щедрина34. 

К сожалению, информация об оценке массовым читателем Ин-
дии произведений русской классики указанного периода пока нами не 
выявлена. Складывается впечатление, что советская сторона не стави-
ла задачей популяризацию русских и советских литературных произ-
ведений в исследуемый период. Главным было организовать доступ-
ность к произведениям посредством подготовки переводов. 

После подписания совместного советско-индийского Соглаше-
ния от 12 февраля 1960 г., СССР рассчитывал на беспрепятственный 
экспорт советской литературы. Но индийские представители стали 
                                                 
31 Бхаттачарья 1959, 233. 
32 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 119. Л. 157. 
33 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 119. Л. 110. 
34 РГАЛИ Ф. 2329. Оп. 8. Д. 119. Л. 142.  
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настаивать на существенном сокращении литературного обмена, огра-
ничиваясь только обменом специалистов для отбора и перевода произ-
ведений в СССР и Индии. К 1964 г. литературные связи между СССР и 
Индией стали осуществляться только по ранее согласованным планам и 
программам культурного сотрудничества. Таким образом, советско-
индийский литературный обмен, довольно активно развивавшийся с 
1953 г. по 1957 г., к 1964 г. был ограничен обменом делегаций писате-
лей СССР и Индии. Подобная ситуация вполне устраивала индийскую 
сторону, которая с 1960-х гг. пыталась ограничивать контакты. Совет-
ский Союз, в свою очередь, стремился вернуть утраченную инициативу 
в решении вопросов, связанных с обменом литературой, а также уси-
лить пропагандистский эффект на индийскую общественность. 

 
Заключение 

В целом, взаимодействие СССР и Индии в области культуры в 
рассматриваемый период представляется очень важным с точки зре-
ния получения бесценного опыта в процессе поиска путей выстраива-
ния более тесных связей между народами обеих стран, доступности 
информации о жизни и развитии СССР и Индии. Советско-индийское 
сотрудничество в середине 1950-х – середине 1960-х гг. столкнулось с 
рядом проблем, причиной которых было непринятие индийской сторо-
ной «универсальности» социалистических ценностей и недооценка зна-
чения «уникальности» национальной индийской культуры пропаганди-
стами из СССР. Тем не менее, усилиями государственных структур 
обеих стран была сформирована система взаимодействия, ставшая ос-
новой дальнейшего сближения народов. Сложности финансового, 
идеологического и культурного характера не остановили процесс взаи-
модействия и не обесценили достигнутые результаты: народы Совет-
ского Союза и Республика Индия больше узнали друг о друге и заложи-
ли фундамент будущего многолетнего сотрудничества. 
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