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Литературные произведения иностранцев, по-
священные Шри-Ланке (до 1972 г. - Цейлон), вы-
зывают непреходящий интерес в моей стране.
Этот интерес намного усиливается, если это ме-
муары известных путешественников или литера-
торов, побывавших в нашей стране. Самым изве-
стным из них является, несомненно, А.П.Чехов,
посетивший Цейлон в ноябре 1890 г. во время
своей «азиатской кругосветки» - через всю Си-
бирь на Сахалин и далее возвращение тропичес-
кими морями в Одессу. Однако его впечатления
ограничиваются, в основном, яркими фразами
в письмах своим родным и близким. «Крылатой»
стала оценка писателя в письме другу: «Я был
и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю,
т.е. на острове Цейлоне». 

До недавнего времени мало кому в Шри-Лан-
ке было известно то, что их родину в 1911 г. посе-

тил другой русский гений - Иван Алексеевич Бу-
нин, будущий лауреат Нобелевской премии по
литературе. Свои впечатления от путешествия он
обработал литературно, проявив при этом высо-
чайшее мастерство, в результате чего подарил
миру целый цикл поэзии и прозы о Цейлоне, ко-
торый уже давно признан шедевром мировой ли-
тературы. 

Одна из первых статьей в советской литерату-
ре о путешествии И.А.Бунина на Цейлон при-
надлежит проф. В.М.Седельникову, в которой на
основе цейлонского ряда произведений и писем
Бунина он описывал Британский Цейлон с под-
черкнуто антиколониальных позиций [1, с. 53-
61]. Другой исследователь, Т.М.Загородникова
в своих работах приводит перечень имен деяте-
лей искусства России, посетивших Цейлон (в т.ч.
поэт К.Д.Бальмонт, известные художники
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It is known that Anton Chekhov told «young colleagues” - Maxim Gorky and Ivan Bunin about the delights of a tropical island
and advised to visit it. The councils were heeded by I.A. Bunin, who visited Ceylon and left his images in classic stories and poems.
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В.В.Верещагин, В.А.Ватагин, А.И.Кравченко),
из которых она особо выделила И.А.Бунина,
приводя его шутливое стихотворение, отправ-
ленное Н.Ф.Телешеву с Цейлона, где этот тропи-
ческий остров описан как баня [2, с. 133-138].
Специальный доклад Т.Н.Загородниковой по-
священ изучению истории рассказа Бунина «Со-
отечественник», прообразом героя которого стал
консульский агент Российской империи в Ко-
ломбо Т.К.Чоков [3]. Литературовед М.Н.Жда-
нова в своей работе также выделяет И.А.Бунина
среди тех русских писателей, которые в своем
творчестве обращались к теме Цейлона, анализи-
руя его рассказы и стихи с цейлонскими мотива-
ми [4, c. 82-85]. 

Тем не менее, этот этап в жизни и творчестве
Бунина до сих пор остается недостаточно изучен-
ным. А между тем, поездка на Цейлон привела его
к близкому знакомству с буддизмом, а затем
и к дальнейшему, более глубокому его изучению,
оказала весомое влияние на мировоззрение писа-
теля, составила важный эпизод в его жизни
и творчестве. 

ÓÒÎ×Íßß ÕÐÎÍÎËÎÃÈÞ

Как свидетельствуют дневники писателя во
время плавания по Индийскому океану (позже
опубликованные под заглавием «Воды многие»),
он со своей будущей супругой Верой Николаев-
ной Муромцевой прибыл в столицу Цейлона Ко-
ломбо 2 марта 1911 г. на французском корабле
«Юнан» [5, с. 7-26]. Плавание по Индийскому
океану было долгим - с 13 февраля 1911 г. по
1 марта 1911 г. Об этом свидетельствует пометка,
сделанная Муромцевой на книге «Петлистые уши
и другие рассказы» Бунина и отправленная ею би-
ографу писателя Александру Бабореко [6, с. 149].
Дата прибытия подтверждается записью в днев-
нике Бунина за 1 марта 1911 г.: «по-
следняя ночь в океане, завтра Цей-
лон, Коломбо». 

Ныне точно установлены причины,
побудившие писателя посетить Азию.
Дело в том, что с 1899 г. он стал час-
тым гостем в доме А.П.Чехова в Ялте.
Молодой писатель высоко ценил ху-
дожественное мастерство мэтра, про-
явленное в рассказе «Гусев», который
для Бунина стал одним из любимых.
Этот рассказ Чехов, по его собственно-
му признанию, «зачал» в Коломбо
и впервые опубликовал с припиской:
«Коломбо, 12 ноября 1890 г.».

Известно, что впоследствии «молодым колле-
гам - Горькому и Бунину - Чехов рассказывал о пре-
лестях тропического острова и советовал посетить
его. Советам внял И.А.Бунин, посетивший Цейлон
и оставивший его образы в классических рассказах
и стихах» [7]. Были и еще особые причины, видимо,
медицинские: 17 декабря 1910 г. Бунин писал Анд-
реевой и Горькому, что «да и слишком уж упорно
уговаривал меня доктор побыть в жарких странах
в рассуждении моих недугов» [8, с. 160]. 

Вне всякого сомнения, именно под впечатле-
нием рассказов Чехова о странах Востока, где тот
побывал, Бунин собрался в длительное путешест-
вие через Египет на Цейлон и далее в Японию.
Все это походило на большое морское путешест-
вие вокруг Азии самого Чехова - с Сахалина до
Одессы, но только в обратную сторону. На всякий
случай Бунин запасся рекомендательными пись-
мами от Комитета Добровольного флота, адресо-
ванными своим агентам в Гонконге, Сингапуре,
Шанхае и Нагасаки (это произошло 8 декабря
1910 г. в Москве). О подробностях замысла этого
путешествия известно из интервью, данного са-
мим писателем газете «Одесские новости». В нем
он назвал опорными пунктами предполагаемой
поездки Порт-Саид, Египет (на срок более меся-
ца), Луксор, Ассуан, Нубию (возможно), снова
Порт-Саид, Цейлон (на месяц), Индию, Синга-
пур, Нагасаки [6, с. 147]. 

Хронология и маршрут писателя по Цейлону
отражены в «Летописи жизни и творчества
И.А.Бунина», который кропотливо по дням состав-
лен С.Н.Морозовым на основе множества материа-
лов. Второй том этой работы посвящен, в частнос-
ти, описанию путешествия по Цейлону [9, с. 93-96].
Согласно ему: 

- 4 марта Бунины переезжают из Коломбо
в бывшую столицу сингальского государства Кан-
ди (Kandy) на двое суток;
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- 5 марта они посвятили осмотру окрестностей
Канди, 6 марта уезжают из Канди в Нувара Элию,
высокогорный курорт; 

- 7 марта поднимаются на гору Пидуруталага-
ла, самую высокую точку острова;

- 8 марта едут из Нувара Элии в древнюю сто-
лицу острова Анурадхапуру (12 часов езды на по-
езде);

- 9 марта в 2.20 дня выезжают из Анурадхапу-
ры в Коломбо; 

- 11 марта прибывают в Коломбо. 
Наконец, 15 марта Бунины выезжают из Ко-

ломбо в Одессу, судя по письмам, на корабле До-
бровольного флота «Пермь» через Порт-Саид
и Константинополь. 

Прибыв 2 марта в Коломбо, Бунины провели
две ночи «за городом в одноэтажном доме-бунга-
ле». Так как они «ездили <…> на рикшах за не-
сколько верст к отелю, стоящему на океане за го-
родом» (а таким загородным отелем на берегу оке-
ана был только Mount Lavinia Grand Hotel, находя-
щийся в 14 км к югу от Коломбо), можно предпо-
ложить, что Бунины останавливались в домике
близ этого отеля. Возможно, он нашел свое описа-
ние в рассказе «Сто рупий» из «Темных аллей». 

Затем Бунины поехали в Канди. «Летописец»
на основе счетов гостиницы заключает, что Буни-
ны в Канди останавливались в Queen’s Hotel.
Между тем, в рассказе «В стране пращуров» Бу-

нин дает исчерпывающее описание Rest House
в Перадении, т.е. в пригороде Канди (в 6 км), на-
против знаменитого Королевского ботанического
сада. 

Как можно понять из рассказа «В стране пра-
щуров», находясь в Перадении, Бунины посетили
Ботанический сад дважды в один день.

11 марта путешественники уже находились
в Коломбо, что подтверждается отправленными
оттуда письмами брату Ю.А.Бунину и Н.Д.Теле-
шову. А 15 марта, накануне отъезда из Коломбо,
ими были отправлены открытки М.Ф.Андреевой,
А.М.Горькому и З.А.Пешкову. 

Бунин в письме от 20 апреля 1911 г. Горькому
сообщал еще и о том, что во время поездки на
Цейлон они «осмотрели чуть ли не все западное
побережье» [8, с. 175], описание которого встре-
чается в его стихотворении «Цейлон». Очень
сложно предположить, что он туда ездил сам
(около 250 км) в лошадиной повозке, как описа-
но в стихотворении «Цейлон». Скорее, это лите-
ратурное воображение русского писателя, так же,
как и в случае с рассказом «В стране пращуров»
(удивительно точное описание проживания
в Rest House в Перадении). Тем не менее, это во-
ображение было поразительно верным по дета-
лям и проницательным, как, впрочем, и в расска-
зе «Соотечественник», в котором он фактически
предсказал трагическую смерть российского кон-
сульского агента в Коломбо (самоубийство из-за
болезни). 

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ

Главным результатом этой поездки И.А.Буни-
на на Цейлон явился цикл прозаических и поэти-
ческих произведений, родившихся после его не-
посредственного знакомства с островом, его при-
родой, жителями, их религией. Самыми знамени-
тыми из него стали рассказы «Братья», «Третий
класс», «Соотечественник», «Город царя царей»,
а также стихотворения «Богиня», «Отлив», «Свя-
тилище», «Цейлон», «Гора Алагалла». 

Впервые произведения Ивана Бунина стали
широко известны сингалоязычной публике Шри-
Ланки в 1986 г. благодаря переводам на сингаль-
ский, осуществленным московским издательством
«Радуга». Рассказ Бунина «Солнечный удар» во-
шел в сборник рассказов русских писателей
XIX в. [10]. Переводчиком этого рассказа был
очень опытный (ныне покойный) Винсент Род-
риго из Дедигамы, живший в Москве с конца
1950-х гг. и работавший в ведущих московских из-
дательствах. 

В 1990 г. вышел еще один сборник рассказов
Ивана Бунина в переводе Рупасири Переры (жи-
вущего в Москве) на сингальский язык, куда во-
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шли избранные рассказы из сборника «Темные
аллеи» [11]. В их числе был рассказ «Сто рупий»
из цейлонского цикла. 

А третий сборник составлен исключительно из
произведений Бунина цейлонского цикла и пере-
веден на сингальский язык автором этих
строк [12]. Он вышел в издательстве «Сурия»
(«Солнце») в Марадане, близ Коломбо, в 2007 г.,
приурочен к 50-летию установления дипломати-
ческих отношений между Россией и Шри-Лан-
кой. 

Находясь в Шри-Ланке и не имея там предста-
вительной библиотеки, в т.ч. Полного собрания
сочинений И.А.Бунина, мне было довольно слож-
но собрать воедино произведения цейлонского
цикла писателя, разыскать новые, помимо извест-
ных. Компьютерная техника только начала разви-
ваться в стране. В этом деле пришлось воспользо-
ваться любезностью друзей в Москве. Большую
услугу оказал Б.В.Вершинин, работавший дирек-
тором музея РУДН (один из составителей моего
сборника). В конечном итоге, в результате дли-
тельных поисков удалось найти, помимо назван-
ных выше, еще 6 произведений, а именно: «В стра-
не пращуров», «Индийский океан», «Готами»,
«Ночь отречения», «Воды многие». К ним было
отнесено и шутливое стихотворение, отправлен-
ное Буниным Н.Д.Телешову открыткой от 11 мар-
та 1911 г. из Коломбо. 

Уже после выхода данного сборника обнару-
жился еще один рассказ, «В ночном море», кото-
рый можно отнести к цейлонскому циклу. Он со-
держит изумительное описание истории выбора
себе жены Сиддхартой Готамой, ставшего позже
Буддой. Исследователи творчества Бунина отме-
чали, что именно после посещения Буниным Цей-
лона в его произведениях появились яркие буд-
дийские мотивы. Это видно даже из названий не-
которых произведений, например, «Освобожде-
ние Толстого» - бунинской биографии Льва Ни-
колаевича. В работах русских ученых убедитель-
но показано значение буддизма в формировании
мировоззрения в зрелом возрасте великого писа-
теля [13, с. 8-17]. 

Роль переводчика заключалась в том, чтобы
максимально близко к оригиналу передать смысл,
языковое и символическое своеобразие произве-
дений Бунина сингалоязычной публике. Для до-
стижения этой цели, во-первых, пришлось озна-
комиться с местами, описанными в произведени-
ях. В частности, хотелось улучить момент, когда
можно было бы подняться на вершину одной из
гигантских ступ в древней столице Анурадхапуре.
Для этого пришлось записаться волонтером, ког-
да шла реставрация ступы Абхаягири, ввиду того,
что в «Городе царя царей» описано, что будто бы
сам писатель поднимался на вершину. Но выяс-

нилось, что он переносит в этот рассказ другой
пейзаж - увиденный им с горы Пидуруталагала. 

Другой важной задачей было преодоление
языковых трудностей для понимания некоторых
специфических авторских выражений. К приме-
ру, значение такой фразы, как «кругом стоит су-
хой треск ремингтонов» («Соотечественник»),
было долго непонятно: слова «ремингтон» не бы-
ло в словарях русского языка. А те, с кем в Шри-
Ланке удавалось общаться, не могли эту фразу
объяснить. И только с помощью профессора Ли-
тературного института им. А.М.Горького в Моск-
ве В.М.Смирнова удалось эту загадку разрешить. 

В работе над переводами непосредственно
в Шри-Ланке были для меня и свои преимущест-
ва, в частности, доступность древних буддийских
книг на языке пали в переводе на сингальский,
цитаты из которых приведены Буниным в некото-
рых его произведениях, например, в качестве эпи-
графа к рассказу «Братья». Помогло также изуче-
ние Библии (прежде всего текста «Псалтырь»),
а также в переводе на сингальский бунинских сти-
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хов цейлонского цикла. Кроме того, нужно было
уточнить названия звезд на сингальском, что бы-
ло сделано благодаря любезности специалистов
из Планетария в Коломбо. Приходится признать-
ся, что в переводе зоологических названий воз-
никли некоторые неточности, но их возможно ис-

править в случае переиздания это-
го сборника. 

Осуществленный перевод был
снабжен комментариями. В сбор-
ник также была включена статья
проф. В.М.Седельникова «Иван
Бунин о Цейлоне» и собственная
авторская статья о поездке писа-
теля на Цейлон. Однако нельзя не
отметить, что произведения Бу-
нина, его проза, не говоря уже
о стихах, весьма сложны для пере-
вода. На это обращал внимание
близкий по языку болгарский пи-
сатель Константин Константинов. 

Мне как автору данного сбор-
ника, возможно, было несколько
проще благодаря принадлежности
к той стране и той культуре, кото-
рую изображает Бунин. Тем не

менее, изящество бунинского слога, его образ-
ность и смысловая насыщенность в полной мере,
видимо, вообще невозможно до конца передать на
другом языке. Поэтому неудивительно, что для
создания книжки в 200 страниц (включая подбор
произведений и их перевод) потребовалось около
двух лет работы. Ее результатом явился впервые
изданный на иностранном языке сборник произ-
ведений цейлонского цикла, принадлежащих пе-
ру Ивана Алексеевича Бунина. 
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Русская литература очень популярна в Шри-Ланке. Там
читают Пушкина, Достоевского, Гоголя, Горького, Короленко,
Островского, Тургенева, Шолохова и многих других. 


