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PERSONALIA

20 сентября 2016 г. исполнилось 70 лет Алексею Алексеевичу Вигасину – профессору ИСАА 
при МГУ, замечательному исследователю-востоковеду, преподавателю истории и языков древней 
Индии, автору многих научных, научно-популярных и учебных трудов, члену редколлегии 
«Вестника древней истории».

А. А. Вигасин – выпускник исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, а затем 
в течение многих лет преподаватель кафедры истории древнего мира. В то время, когда будущий 
профессор только начинал изучать древнюю историю, на историческом факультете индийские 
языки не преподавались (научным руководителем А. А. Вигасина числился В. И. Авдиев). Во мно-
гом самостоятельно освоив санскрит и пракриты, молодой исследователь обратился к одному из 
наиболее трудных направлений в изучении древнеиндийской цивилизации – изучению тради-
ции шастры. В 1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Артхашастра и дхармашастра: 
источниковедческие проблемы», основные положения которой были позднее развиты в моно-
графии «Артхашастра. Проблемы социальной структуры и права», выпущенной в 1984 г. в соав-
торстве с А. М. Самозванцевым. В какой-то мере итоговым исследованием традиции шастры стал 
выпуск комментированного перевода «Дхармашастры Нарады» (совместно с А. М. Самозванце-
вым. М., 1998). Однако не только традиция шастры («науки») составляла предмет исследований 
А. А. Вигасина. Ему принадлежит ряд переводов памятников смрити, в частности «Вишну-смри-
ти», выпущенный двумя фрагментами в «Практикуме по истории древнего мира. Вып. I. Древ-
ний Восток. М., 1989» и в «Антологии мировой правовой мысли. T. I. М., 1999». 

А. А. Вигасин не замкнулся на кабинетной исследовательской работе: он организовал пре-
подавание санскрита на историческом факультете и открыл специализацию по истории древней 
Индии. Примечательно, что он предпочитал пользоваться старыми дореволюционными посо-
биями, находя в них больше проку, чем в современных учебниках. Одно это придавало занятиям 
с Алексеем Алексеевичем совершенно определенную притягательную атмосферу.

Интерес к изучению древнеиндийских языков был таков, что в группу по изучению санс-
крита записывалось по нескольку десятков человек. Едва ли тот или иной мертвый язык привле-
кал студентов (и не только студентов: на санскрит ходили самые разные люди) так, как санскрит. 
Конечно, большая часть из них достаточно быстро бросала занятия – для многих непреодоли-
мым барьером становился уже алфавит. И не только неистребимый интерес ко всему «мистиче-
скому», с чем прежде всего в студенческом сознании ассоциировалась Индия, привлекал такое 
количество студентов. Основу этого интереса составлял именно Алексей Алексеевич, удивляв-
ший не только глубоким знанием такого трудного для изучения языка, как санскрит, но и в це-
лом – древнеиндийской и шире – древневосточной истории. А. А. Вигасин читал лекции по 
истории древнего Востока, принимал экзамены и, безусловно, был одним из наиболее значимых 
преподавателей исторического факультета. И едва ли какой-либо иной преподаватель истфака 
занимал в студенческом фольклоре место, сопоставимое с местом Алексея Алексеевича:

 Наш век жесток, наш век ужасен,
 Нас ждет Восток, наш ждет Вигасин, –

горько сокрушались нерадивые студенты перед первой зимней сессией.
А. А. Вигасин достаточно быстро расширил диапазон своих исследований, охватив не только 

традицию шастры в рамках изучения истории древней Индии, но и историю изучения Индии 
и Востока в целом. Одним из первых свершений в этом направлении была книга «Образ Индии: 
изучение дренеиндийской цивилизации в СССР», выпущенная совместно с Г. М. Бонгард-Леви-
ным в 1984 г. и переведенная на несколько языков. И в дальнейшем Алексей Алексеевич уделял 
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этому аспекту востоковедных штудий немалое внимание. А. А. Вигасин – член редколлегии и ав-
тор ряда глав двух выпусков «Истории отечественного востоковедения» (до середины XIX в. – М., 
1990, с середины XIX в. до 1997 г. – М., 1997). В значительной степени именно его усилиями (в со-
трудничестве с Г. М. Бонгард-Левиным и французским индологом Р. Лардинуа) была подготов-
лена к печати переписка между ведущими российскими и французскими индологами, выпушен-
ная Французской академией надписей и изящной словесности в 2002 г. (Correspondances 
orientalistes entre Paris et Saint-Pétersbourg (1887–1935): Sylvain Lévi, Alfred Foucher, Émile Senart et 
Paul Pelliot: Lettres adressées à Sergej F. Ol’denburg, Fedor Ščerbatskoj, Vasilij M. Alekseev, 
Vasilij V. Radlov et Fridrich A. Rozenberg / Grigorij M. Bongard-Levin, Roland Lardinois, Aleksej 
A. Vigasin. Paris, 2002 (Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres: N. S. Т. 26)). В 2008 г. 
вышла книга А. А. Вигасина «Изучение Индии в России (очерки и материалы)» – сборник от-
дельных публикаций и статей по истории изучения древнеиндийской цивилизации, которые 
составили том объемом почти в 550 страниц! В 2012 г. эта линия была продолжена выпуском 
сборника работ С. Ф. Ольденбурга «Этюды о людях науки» (М., 2012), где были представлены по-
лузабытые уже (или почти недоступные) работы одного из основателей российской индологиче-
ской школы.

Нельзя не отметить того, что исследовательский инструментарий А. А. Вигасина не ограни-
чен только древнеиндийскими языками. В его научном багаже значительную часть составляют 
данные античной традиции. А. А. Вигасин подготовил к печати комментированное издание пе-
ревода на русский язык данных Квинта Курция Руфа, касающихся Индии (Квинт Курций Руф. 
«История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об 
Александре». М., 1993), опубликовал целый ряд статей, в которых тонко интерпретировал весьма 
запутанные данные античных источников по истории древней Индии – «Естествознания» Пли-
ния Старшего, «Перипла Эритрейского моря» и ряда других сочинений. Эти работы были собра-
ны в книге «Древняя Индия и античный мир» (выпущена совместно с Г. М. Бонгард-Левиным 
и М. Д. Бухариным. М., 2002).

А. А. Вигасин значительное внимание также уделял одному из базовых источников по исто-
рии древней Индии – интерпретации эдиктов царя Ашоки Маурья. Написанные на пракритах, 
они требуют от исследователя не только глубокого знания простого «нерафинированного» языка, 
но и понимания образа мыслей царя. При обращении как к шастре (прежде всего к данным «Ар-
хашастры» Каутильи), так и к эдиктам Ашоки Маурья нужно уметь различать мир образов, в ко-
торых живет древнеиндийский правитель и его Первый советник, и мир реальный. Реконструк-
ция не только событий, но и образа мыслей – одна из сложнейших задач, стоящих перед исто-
риком древности, и она была блестяще решена А. А. Вигасиным на примере Ашоки Маурья (как 
его эдиктов, так и сочинения, приписываемого традицией советнику его деда Чандрагупте).

В 1995 г. А. А. Вигасин защитил докторскую диссертацию «Основные черты социальной 
структуры Древней Индии». К защите докторской Алексей Алексеевич не стремился, что вызы-
вало удивление и многих его коллег и студентов. Однако когда стало ясно, что это необходимо, 
Алексей Алексеевич едва ли не за месяц подготовил текст диссертации, вскоре блестяще 
защищенной.

Вся творческая научная жизнь А. А. Вигасина тесно связана с высшей школой. Он – один из 
очень немногих преподавателей-гуманитариев в России, которой может похвастаться наличием 
студентов-иностранцев, которые и годы спустя поддерживают самые теплые отношения со сво-
им Учителем.

А. А. Вигасин активно работает и в сфере популяризации научных знаний. При его непо-
средственном участии, с его предисловиями и примечаниями выпущен ряд книг зарубежных 
авторов – Р. Б. Панея «Древнеиндийские домашние обряды» (М., 1990), Е. Е. Вардимана «Жен-
щина в древнем мире» (М., 1990).

С 2001 г. Алексей Алексеевич работает в Институте стран Азии и Африки при МГУ, с 2001 по 
2016 г. возглавлял там кафедру истории Южной Азии. Его перу принадлежит несколько редакций 
учебных пособий по истории древнего Востока для высшей школы, хрестоматия «История 
и культура древней Индии» (М., 1990), в которую вошли тексты самых разных жанров и тради-
ций, впервые переведенные на русский язык. Кроме того, он – автор учебников и пособий для 
средней школы. Написанные легко и увлекательно, при этом на высшем уровне современных 
представлений о древних обществах, эти учебники служат основой изучения истории в школах 
и вузах.

А. А. Вигасин – многолетний автор «Вестника древней истории», член редколлегии, готовый 
тратить и время, и силы на поступающие в редакцию статьи. Скромность, редкая даже для на-
учной среды, глубокое знание предмета исследования, жизненная принципиальность и тонкий 
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юмор – отличительные черты нашего коллеги. Алексей Алексеевич не только один из наиболее 
почитаемых, но и один из самых любимых востоковедов в научной и студенческой среде.

Занятость со студентами не препятствует продолжению научных исследований. В 2007 г. 
А. А. Вигасин выпустил книгу «Древняя Индия: от источника к истории», в которой в какой-то 
мере подытожил свои предыдущие исследования по собственно истории Индии. Регулярно по-
являющиеся на страницах ВДИ статьи юбиляра отличаются и жизненной мудростью, и прони-
цательностью, и характерно-вигасинскими юмором и самоиронией.

Сердечно поздравляем Алексея Алексеевича Вигасина с 70-м днем рождения, желаем юби-
ляру здоровья, творческих успехов, новых замыслов и свершений.

Редсовет, редколлегия и редакция «Вестника древней истории»,
коллеги, друзья, ученики и почитатели




