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и что еще предстоит узнатьи что еще предстоит узнать

С начала XXI в., когда по проекту, инициированному Н.В. Гу-
ровым, в Санкт-Петербурге развернулась интенсивная научно-
иссле довательская работа, посвященная жизни и деятельности 
Г.С. Ле бедева*, наши знания о первом русском индологе-этнографе 
значительно выросли. Выяснилась мотивация его поездки в Ин-
дию, круг лиц, которые направляли или поддерживали его (Гуров 
2013). Впервые были изучены ранее не привлекавшиеся к исследо-
ванию труды Г.С. Лебедева: перевод с бенгальского поэмы Б.Ч. Рая 
«Биддешундор» (Бросалина, Сладков 2009), перевод с английско-
го на бенгальский и русский пьесы Р. Джодрелла «Притворство» 
(по Петербургской рукописи (Васильков 2016)), «Систематические 
восточных индийцев <…> основания Арифметики», «Арифметиче-
ские восточных индийцев Таблицы», подготовительные материалы 
к грамматикам на русском бенгальского и хиндустани (Крючкова 
2007; 2010; 2011; 2022), и др. В тексте бенгальским шрифтом в пе-
чатной брошюре «Мога Мудгаро», ранее определенном как стихо-
творение на бенгали, было опознано санскритское стихотворение 
Шанкары (XI в.), сопровождаемое первым переводом с санскрита 
на русский язык (Васильков, Гуров 2007). Поиск в архивах и кни-
гохранилищах позволил выявить значительный объем сведений и 
заполнить многие лакуны в биографии Лебедева. Упомянем особо 

* Первые результаты и планы дальнейших исследований изложены в статье: (Гу-
ров, Бросалина, Васильков 2006).
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найденные в Архиве ВМФ письма Г.С. Лебедева И.Ф. Крузенштер-
ну (Васильков 2012) и объявления из британских газет о его кон-
церте в Лондоне в 1800 г., найденные в библиотеке Принстонского 
университета. Многие из результатов работ нашей группы обобще-
ны в монографии «Буреборственный путешественник» (Васильков 
2017). Этапным достижением стал сборник статей по материалам 
совместной с индийскими специалистами конференции «Герасим 
Лебедев и заря индийского национального Возрождения» (Gera-
sim Lebedev 2022), половина тиража которого отправлена в Индию. 
У ученых и широкого круга читателей в Индии, мы надеемся, вы-
зовут интерес статьи российских авторов об антиколониальной 
позиции Лебедева, которую он разделял с индийскими друзьями, 
о переводе Лебедевым поэмы «Биддешундор» (Brosalina, Sladkov 
2022), о его работе над грамматикой бенгальского языка (Kryuch-
kova 2022), о попытке А.М. Мерварта организовать сотрудничество 
индийских и российских ученых в изучении лебедевского насле-
дия еще в 1920-х годах (Kotin, Krasnodembskaya, Soboleva 2022), 
о сравнении Лебедева и Раммохана Роя в их отношении к феноме-
ну Бенгальского Ренессанса (Skorokhodova 2022), о современной 
постановке пьесы о Лебедеве в Калькутте (Kostina 2022), о Лебеде-
ве как музыканте и композиторе, о его смелых экспериментах в об-
ласти «гибридного» («контактного») музицирования и о попытке 
вызвать у англичан интерес к традиционной индийской музыке 
на концерте в Лондоне (Vassilkov 2022). 

Наименее проясненными остаются пока вопросы о начале био-
графии Лебедева и о его последних годах. «Ярославская» гипо-
теза его происхождения покоится на шатком основании и до сих 
пор ничем не подкреплена. Выявляются факты, говорящие скорее 
в пользу происхождения Г. Лебедева из Северской Украины. Он по-
является в Вене как солист оркестра князя Андрея Разумовского, 
который выехал туда из Батурина, владения Разумовских, бывшей 
гетманской столицы (Васильчиков 1882: 54). Там, а также в Глухове 
находились музыкальные школы, выпускники которых пополняли 
оркестры Разумовских. Как выяснилось, преподавателями в этих 
школах часто были музыканты из Вены, с музыкальным миром 
которой Разумовские имели тесные связи. Лебедев, по данным га-
зет, писал музыку в жанре концерта для виолончели с оркестром. 
Интересно, что в те годы, когда Лебедев получал образование, в Ба-
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турине и Глухове преподавал приехавший из Вены виолончелист 
Ф. Керцель, известный также тем, что писал виолончельные кон-
церты (Щепакiн 2000: 159: Рудчук 2010: 79, 81; Ямпольский 1991). 
Это сейчас наиболее вероятный кандидат на роль учителя Лебе-
дева. Разумеется, это требовало бы проверки путем ознакомления 
с архивными фондами Разумовских, в частности ― с архивами пев-
ческих школ, а также с архивами А.А. Самборского и Я.И. Смир-
нова (Линицкого) в Харькове (Землянская 2010: 135). 

О жизни Лебедева по приезде из Лондона в Петербург мы узна-
ли немало нового, например, ― о его роли в организации прямых 
торговых сношений с Индией семипалатинских купцов (Васильков 
2017: 365-367). Требует проверки информация о Лебедеве, содер-
жащаяся в книге А.Б. Давидсона и В.А. Макрушина «Зов даль-
них морей» и восходящая, вероятно, к утерянной работе о Лебе-
деве музыканта и музыковеда Г.Ф. Фесечко: Лебедев рассказывал 
о своей коллекции «перламутровых раковин, редких минералов и 
сушеных морских коньков, собранных в Индии и на Капе, <…> 
поэту Жуковскому и молодому Вяземскому, когда они заходили 
в Азиатский департамент Коллегии иностранных дел» (Давидсон, 
Макрушин 1979: 267). Из других сведений, сообщаемых в той же 
книге со слов Г.Ф. Фесечко, удалось подтвердить сообщение о том, 
что «на музыкальных вечерах в салоне Оленина Лебедев знакомил 
петербуржцев и с жизнью Индии». Есть свидетельство А.Х. Восто-
кова, который наблюдал «индийского грамотея Лебедева» в салоне 
Оленина в 1809 году (Файбисович 2006: 319). Но в нем не гово-
рится, что Лебедев был там как музыкант. Найти подтверждения 
того, что Лебедев и в Петербурге участвовал хотя бы в салонном 
музицировании, нам еще предстоит. Сохраняется и надежда, что 
когда-нибудь будут найдены ноты лебедевской музыки. Большим 
событием стала бы находка утерянной работы Г.Ф. Фесечко, или 
же рукописи книги о Лебедеве, над которой в последние годы жиз-
ни работал московский музыковед И.М. Ямпольский ― хотя бы 
только подготовительных материалов к ней.
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Иллюстрация из книги Г.С. Лебедева «Безпристрастное созерцание...», 
изображающая «духовное существо... Шоттьо чъуг, то есть чистый дух, 

или, по мнению древних философов, душу мира».


