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В статье анализируется дискуссия о реформе сикхского календаря Нанакшахи (разра-
ботан в 1998 г., принят в 2003 г., реформирован в 2010 г.) в контексте споров в сикхской 
общине в Индии и странах индийской диаспоры о судьбе сикхских учения и общины. 
Религиозный реформатор гуру Нанак (1469–1539) создал общину своих учеников (сик-
хов), которые, следуя за ним, поклонялись Единому Богу в его бестелесной (ниргуна) 
форме. Традиция живых гуру длилась в сикхизме до 1708 г. и включала десять веро-
учителей сикхизма. Наряду с  сельскохозяйственными и  новогодними праздниками 
Северной Индии (Вайшакхи, Дивали) календарные даты событий сикхской истории, 
и  прежде всего  — даты (гурпурб) рождения (джаянти), смерти (джотиджот), при-
нятия миссии сикхских гуру (гургадди), стали основными сикхскими праздниками. 
Стремясь акцентировать особенность сикхов и их отличие от индусов, сикхские ду-
ховные авторитеты ввели новый сикхский солнечный календарь, отличающийся от 
североиндийского лунного и  сходный с  тропическим григорианским. Споры вокруг 
нового календаря, названного в честь гуру Нанака, привели к расколу общины сикхов 
и к разногласиям среди рядовых сикхов по поводу даты празднования того или иного 
священного дня. Официально новый календарь Нанакшахи принят в 2003 г., но часть 
сикхов ему не следует. При этом новый календарь, разработанный в 1998 г., подвергся 
в 2010 г. реформированию. Соответственно, сикхи отмечают гурпурб в разное время. 
Нужно отметить, что даже в обновленном календаре некоторые праздники отмечаются 
по старому североиндийскому календарю Викрам (Бикрами-самат). Календарь, при-
званный объединить сикхов, лишь способствовал их разобщению.
Ключевые слова: Сикхизм, сикхская идентичность, гуру Нанак, Арджун Дев, Гобинд 
Сингх, Пал Сингх Пуревал.

Введение

Последние два десятилетия сикхи в  Индии и в  диаспоре горячо обсуждают 
тему календаря, реформу которого предложил проживавший в  Канаде сикх Пал 
Сингх Пуревал и  поддержал Сикхский комитет по управлению молельными до-
мами  — гурдварами (Широмани Гурдвара Парбандхак Камити, далее  — ШГПК). 

* Исследование выполнено в Санкт-Петербургском университете в рамках работы над про-
ектом «Календарные праздники Древнего Востока: календарный ритуал и  роль темпоральных 
представлений в  формировании традиционного сознания народов Древнего мира» (грант РНФ,  
№ 19-18-00085).
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Суть предложенной реформы — в отказе от североиндийского лунно-солнечного 
календаря Викрам-самват (Бикрами-самат) и  лунных месяцев, переход на сол-
нечный календарь с фиксированными датами праздников, включая дни рождения, 
обретения статуса гуру, смерти, часто мученической, сикхских гуру, их родствен-
ников и  сподвижников. Однако, поддержанная высоким духовным авторитетом 
сикхов — ШГПК, реформа забуксовала и оказалась половинчатой. Причины введе-
ния календаря Нанакшахи, его достоинства и недостатки, исторический контекст 
календарной реформы рассматриваются в данной статье.

Несмотря на обилие публицистических и полемических статей в мировой сети 
Интернет, научных публикаций по данной теме практически нет. Создание рели-
гиозных границ между сикхизмом и индуизмом стало специальным предметом ис-
следования Х. Обероя [1]. Проблемы взаимоотношений между сикхами и индуса-
ми и роста сикхского фундаментализма рассмотрены в исследовании А. Г. Бельско-
го и Д. Е. Фридмана [2]. В статье И. Д. Серебрякова [3] анализируется литературное 
наследие гуру Нанака. В приложении к статье Серебрякова представлен перевод на 
русский язык поэмы гуру Нанака «Барахмах» («Двенадцать месяцев»), в которой 
дано описание двенадцати месяцев панджабского календаря и на которую, как на 
авторитет для введения нового календаря, ссылаются сторонники календарной ре-
формы в Панджабе [4]. Предложенная календарная реформа, введение календаря 
Нанакшахи и дискуссия вокруг нее являются важными шагами на пути дальнейше-
го формирования отдельной сикхской идентичности, чему посвящено исследова-
ние Б. А. Захарьина и Л. В. Хохловой [5], и проведения более четкой границы между 
сикхами и индусами, что заслуживает серьезного исследования, первой попыткой 
которого является данная статья.

Эволюция сикхской общины и роль праздничной обрядности 
в жизни сикхов

Создание собственного сикхского календаря связывают с именем легендарно-
го сикхского полководца Банда Бахадура, назвавшего в  честь гуру Нанака сикх-
скую денежную единицу нанакшахи и провозгласившего в 1710 г. начало новой эры 
с 1699 г. — года основания сикхской военизированной общины халсы. Однако у нас 
нет данных о том, что этот календарь методом счета дней отличался от североин-
дийского календаря Викрам-самват (Бикрами-самат). Нам известно лишь то, что 
этот календарь, названный календарем Нанакшахи, или Халси, вводил в качестве 
даты начала исчисления год основания халсы. Возможно, в  календарь включили 
даты памятных дней сикхских гуру, так называемые гурпурб. 

Индо-канадский исследователь Харджот Сингх Оберой попытался рассмо-
треть многие аспекты истории и  культуры сикхов как процесс создания границ 
между сикхами и  индусами. К  таким маркерам выстраиваемой границы Оберой 
отнес и даты гурпурбов. Он датирует самое раннее празднование гурпурба 1783 г. 
[1, р. 237]. Историк Панджаба Джан Сингх в 1891 г. опубликовал свой труд на фар-
си «Тварих гуру халса» («История (сикхских) гуру и халсы»), в котором он поль-
зовался отсчетом дат сикхской истории от года рождения сикхского гуру Нанака 
(1469–1539).
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К гурпурбам относятся дни рождения, принятия миссии и кончины, нередко 
мученической, сикхских гуру. Празднование гурпурбов дает сикхам возможность 
вспомнить основные вехи становления их религии и истории сикхской общины. 
Основатель сикхизма гуру Нанак был выходцем из панджабской1 торговой касты 
кхатри. Он проповедовал поклонение единому Акаул пурукху, Ниргуну  — един-
ственному, не подвластному времени и не имеющему формы богу. Последователи 
Нанака следовали его учению, как ученики (сикхи) — урокам учителя (гуру), по-
этому оно стало позднее известно как учение сикхов. В последние два десятилетия 
жизни Нанака эта община жила местечке Картарпур (в  настоящее время  — Па-
кистан). Перед смертью Нанак назначил своего ученика Бхаи Лехну новым гуру, 
известным впоследствии как Гуру Ангад (букв. «часть тела», «продолжение» (На-
нака)). Бхаи Лехна был призван руководствоваться как стихотворными изречени-
ями Нанака, так и собственным мнением. Ангада, как и следующих восемь гуру, 
сикхи признали живым воплощением Нанака, его аватарой. Лишь последний гуру 
сикхов Гобинд Сингх ввел внешние атрибуты различий части сикхов. Гуру Ангад 
(1504–1552, гуру с 1539 по 1552 г.) считается создателем алфавита гурмукхи, кото-
рым позднее записана священная книга сикхов «Ади грантх» («Изначальная Кни-
га», известна также под названием «Гуру Грантх Сахиб» — «Господин Гуру Книга»). 
При Ангаде, вероятно, был создан первый молитвенный дом сикхов — гурдвара. 
Наследовавший Ангаду Амардас (1479–1574, гуру с  1552  по 1574  г.) был старше 
Ангада и не приходился ему родственником, но был назначен гуру за праведность 
и послушание. Амардас совершил паломничество в священные центры индуизма 
и начал там проповедь сикхского учения. Гуру Рамдас (1534–1581, во главе сикх-
ской общины с 1574 по 1581 г.) известен как строитель священного сикхского горо-
да, теперь известного как Амритсар. Рамдас вел активную миссионерскую деятель-
ность, разбив области Панджаба на округа — масанды. Таким образом учение сик-
хов распространилось за пределами двух-трех учительских обителей. Эти округа 
стали также административными единицами, в них собирали дасвандх — десятину 
на содержание гурдвар. Сын Рамдаса гуру Арджун (или Арджун Дев, 1563–1606, 
гуру с  1581  по 1606  г.) поручил своему помощнику записать шрифтом гурмукхи 
гимны Нанка, а также включить в антологию созвучные мыслям гуру более древ-
ние произведения. Так была составлена первая редакция священной книги сикхов. 
В 1604 г. текст «Ади грантх» был помещен в Хар Мандир — главный храм сикхов 
в Амритсаре. 

«Ади Грантх» занимает центральное место в культурной памяти сикхов. Хар-
джот Оберой, пользуясь термином «textual community» Брайана Стока («текстуаль-
ная община», см. мусульманский термин «люди книги»), говорит, что сикхи обрели 
«Ади Грантх» и превратились в людей, чья социальная и религиозная активность 
концентрируется вокруг текста [1, р. 49]. Уже при гуру Арджуне, вероятно, были 
введены ритуалы поклонения священной книге сикхов. 

Наследник Арджуна гуру Хар Гобинд (1595–1644, гуру с 1606 по 1644 г.), после-
дующие гуру Хар Рай (1630–1661, гуру с 1644 по 1661 г.) и Хар Кишан (1656–1664, 
гуру с 1661 по 1664 г.) известны праведной жизнью. Гуру Тегх Бахадур (1621–1675, 

1 В отечественной литературе встречаются написания «Панджаб» и «Пенджаб». Следуя индо-
логической традиции, в данном тексте я использую написание «Панджаб», «панджабцы» как более 
точное.
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гуру с 1664 по 1675 г.) основал священную для сикхов крепость и одноименный го-
род Анандпур, путешествовал и вел проповеди в Северной Индии. Он был казнен 
по приказу Аурангзеба. 

Гуру Гобинд Сингх (1666–1708, гуру с 1675 по 1708 г.) — создатель сикхской хал-
сы, точнее, военного ордена при общине. Халса была создана в Анандпуре в 1699 г., 
ее составили прошедшие инициацию взрослые мужчины — кешдхари (букв. «льви-
ногривые»). Пять их отличительных признаков названы «пять “к”», потому что все 
эти пять предметов имеют на панджаби названия, начинающиеся с буквы «к». Член 
халсы должен носить длинные волосы (кеша), гребень (кангха), стальной браслет 
(кара), меч или кинжал (кирпан), широкие штаны (каччха). 

Незадолго до кончины, наступившей после покушения на него афганских на-
емников, Гобинд Сингх, ранее лишившийся четырех сыновей, убитых врагами, 
провозгласил священную книгу сикхов их учителем — гуру («Гуру Грантх Сахиб»). 
С его смертью линия признанных всеми сикхами гуру прекратилась, хотя позднее 
некоторые группы сикхов (намдхари, ниранкари) верили в возрождение традиции 
живых гуру. После смерти Гобинд Сингха в 1708 г. его сторонник Банда Бахадур 
поднял в Панджабе восстание против местного наместника делийского падишаха 
из династии Моголов. На некоторое время Банда Бахадур установил в Панджабе 
власть халсы и в 1710 г. ввел в сикхском государстве летоисчисление от года ее ос-
нования. Но вскоре его армия была разбита. Позднее сикхи оказались жертвами 
настоящего геноцида, так называемых галугхара — кровопролитий со стороны му-
сульманских правителей Дели. В этот период многие сикхи отошли от традиции 
ношения внешних признаков сикхизма, сохранив учение сикхских гуру. Во второй 
половине XVIII в. Панджаб пережил непростое время. Сикхи в этот период сумели 
создать небольшие государства — мисали, которые объединил в единое государ-
ство ставший махараджей всего Панджаба Ранджит Сингх. При Ранджит Сингхе 
(1780–1839), правившем почти сорок лет, с 1801 по 1839 г., Панджаб достиг своего 
расцвета. В державу Ранджит Сингха вошли также Кашмир и район Пешавара. Од-
нако вскоре после смерти Ранджит Сингха, после двух англо-сикхских войн (1845–
1846, 1848–1849) Панджаб вошел в состав владений английской Ост-Индской ком-
пании, а с 1858 по 1947 г. — британской короны. 

При англичанах сикхи были привилегированной группой благодаря лояльно-
сти британцам, воинским навыкам и трудовой этике. Христианские миссионеры, 
особенно представители шотландских миссий, видели в них своеобразных «проте-
стантов индуизма». Британцы охотно приглашали сикхов на воинскую службу, при-
знавая их отличие от индусов. Однако связи сикхизма с индуизмом были тесными. 
Между представителями двух конфессиональных общин были допустимы браки. 
В отдельных семьях панджабцев сосуществовали индусские и сикхские традиции. 
Не прошедшие инициацию сикхи, так называемые сахадждхари, поклонялись изо-
бражениям индусских богов наряду с изображениями сикхских гуру. Против этих, 
как им казалось, нарушений выступили активисты движения Сингх сабха (общин 
сикхов, называвших себя сингхами — львами), в конце XIX в. добивавшихся пере-
дачи молельных домов (гурдвар) и Золотого Храма сикхским комитетам и выноса 
из  них изображений индусских божеств, установленных там смотрителями этих 
сикхских святынь  — махантами, часто  — сикхами-сахадждхари. В  1905  г. акти-
висты Сингх сабха добились выноса изображений индусских божеств из Золотого 
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Храма сикхов. В  1920  г. Золотой храм стал общесикхским, все кастовые барьеры 
были сняты. В ноябре того же года на многочисленном собрании представителей 
общины сикхов — халсы — был создан Комитет по управлению гурдварами — Ши-
романи Гурдвара Прабандхак Камити (ШГПК). Этот комитет вместе с духовным 
центром Акал Тахт решает основные вопросы, связанные с религиозной жизнью 
сикхов. Именно ШГПК и принимал решение о введении нового сикхского календа-
ря спустя 83 года — в 2003 г.

Сикхские праздники и их роль в утверждении  
сикхской идентичности

Исторически Панджаб является частью североиндийского культурного регио-
на. Многие особенности культуры, в частности календарная система, названия ме-
сяцев, принципы отсчета времени года у панджабцев и других жителей Северной 
Индии сходны. Панджабцы многие столетия ведут счет от начала эры Викрамы 
(санскр. Викрам-самват, панд. Бикрами-самат), приходящегося на 57 г. до н. э. На 
севере Индии издавна определяют продолжительность года как 365,25876 средних 
суток [6, с. 138]. Этот сидерический (звездный) год длиннее тропического года на 
20,4  минуты. Эта оценка считалась верной в  течение пятнадцати веков, за кото-
рые накопилась существенная погрешность, не принимаемая в расчет. Из-за это-
го индийская традиция день весеннего равноденствия, фактически наступающий 
21 марта, отмечает 13–14 апреля, а день осеннего равноденствия, приходящийся на 
23 сентября, — 15–16 октября, то есть на 22–23 дня позже. Как день зимнего солн-
цестояния отмечается праздник Макара-санкранти2, приходящийся на 13–14 янва-
ря, хотя фактически в наше время зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря. 
Двенадцать лунных месяцев составляют всего около 354 дней, так что возникает 
разница в 11 дней между лунным и солнечным годом. 62 лунных месяца приблизи-
тельно равны 60 солнечным. Поэтому через каждые 30 месяцев, т. е. раз в три года, 
в календаре появляется дополнительный месяц. В качестве начальной даты летоис-
числения назначался год основания той или иной династии, начала правления или 
проповеди. В  этом контексте эра Нанакшахи соответствует общеиндийской тра-
диции. Месяцы панджабского календаря называются: чет, байсакх, джетх, харх, 
саван, бхадон, асу, катик, магхар, пох, магх, пхагун.

В Панджабе на начало января выпадает созревание урожая осенне-зимнего се-
зона раби, как правило — пшеницы и других зерновых. Урожай собирают и какое-
то время хранят. В месяц байсакх, приходящийся на март-апрель, можно присту-
пить к продаже зерна этого урожая, и праздничные ярмарки (мела) служат также 
торгами. На ярмарке можно купить новую одежду, игрушки и — что особенно важ-
но — новую керамическую посуду. Здесь же устанавливают карусели.

Байсакхи  — главный религиозный праздник сикхов. В  день Байсакхи 1699  г. 
(тогда 10 апреля) гуру Гобинд Сингх провозгласил создание халсы. Первая инициа-
ция, проведенная самим Гобиндом Сингхом, напоминала человеческое жертвопри-
ношение. Гобинд Сингх вызывал по очереди пятерых сикхов, готовых пожертвовать 

2 Санкранти (санскр. Санкранти, пандж. — сангрант) — дата перехода Солнца из одного со-
звездия в другое в рамках традиционной геоцентрической системы.
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собой ради жизни общины. Каждый раз он выходил с окровавленным мечом и за-
бирал к себе в палатку нового добровольца. После того как пятый доброволец ис-
чез за Гобиндом Сингхом в палатке, сикхский гуру вывел всех пятерых и объявил 
свою волю — первые пятеро символизируют общину: где есть пять сикхов, там есть 
сикхская община, которая вместе со священной книгой «Гуру Грантх Сахиб» про-
возглашалась манифестацией живого гуру. Затем Гобинд Сингх размешал мечом 
воду с пальмовым сахаром гуром, которая объявлялась амритой — нектаром бес-
смертных. Членам халсы предписывалось носить пять предметов, название которых 
начиналось с буквы «к» на панджаби. Всех прошедших инициацию и друг друга сик-
хи угощают гуром (тростниковым сахаром) и пахал (смесью муки, масла и сахара).

Самые большие торжества по случаю Байсакхи совершаются на родине хал-
сы — в Анандпуре. С раннего утра в город Анандпур к храму Кешгарх стекаются 
толпы паломников. В других уголках Панджаба, а также в Дели и городах Велико-
британии, США, Канады, где существуют большие общины сикхов, последователи 
гуру Нанака собираются у гурдвар. В четыре часа утра из особых помещений жрецы 
выносят священную книгу «Гуру Грантх сахиб», совершают ее ритуальное омовение 
молоком и водой и водружают ее на престол в центре гурдвары. Затем начинается 
праздник. По главным улицам проходят «Панч Пьяре» — «пятеро возлюбленных 
(воинов гуру)». Это пять сикхов, одетых в  средневековые одежды и  напоминаю-
щих о первых пяти членах халсы, принявших посвящение у самого Гобинда Сингха. 
Члены халсы поздравляют друг друга с праздником, угощают родных и друзей сла-
достями, похожими на «хворост», — джалеби, халвой, кусочками темного тростни-
кового или пальмового сахара — гура. Особым угощением является также пахал. 

В священном городе сикхов Амритсаре в день Байсакхи в священный водоем, 
окружающий главный сикхский храм — Харимандир, известный также как Золо-
той Храм, вливают воду, привезенную в серебряных сосудах из всех священных рек 
Индии. Сикхи и индусы совершают в водоеме (саровар) омовение, что, как считает-
ся, очищает их от совершенных грехов.

Вечером сикхи собираются у костров, разжигаемых из соломы старого урожая. 
Эти костры символизируют сбор старого урожая и приготовления к началу ново-
го сельскохозяйственного цикла. Они являются также знаком победы весны над 
зимой, тепла и света над холодом и тьмой, добра над злом. Мужчины исполняют 
зажигательные танцы бхангра и гидда. Родственники и соседи обмениваются уго-
щениями, фрукты и сласти посылаются в дома замужних дочерей, живущих, как 
правило, в доме мужа в другой деревне или городе.

Чрезвычайно популярный в Северной Индии праздник Холи весело справляют 
и панджабцы, будь то индусы или сикхи. Холи отмечается как и почти повсеместно 
в Северной Индии — с разбрызгиванием воды и сожжением чучела демоницы Хо-
лики в первый день праздника и разбрасыванием сухой краски гулал на следующий 
день. Именно на день после Холи гуру Гобинд Сингх назначил войсковой смотр. 
С тех пор этот день отмечается как сикхский праздник Холла Мохалла и сопрово-
ждается парадом сикхских воинов, джигитовкой и показательным выступлением 
членов военного ордена сикхов — нихангов, а также поединками (гатка) и инсце-
нировками исторических боев. 

Во время празднования популярных в  Северной Индии Лохри и Макар сан-
кранти (Магхи), выпадающих на 13 и 14 января григорианского календаря, сик-
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хи отмечают дни памяти «сорока освобожденных»  — преданных воинов Гобинд 
Сингха, павших 29 декабря 1705 г., защищая своего гуру от воинов мусульманского 
наместника Лахора. Примечательно, что именно Магхи, а не декабрьский день вы-
бран как время поминовения святых мучеников. Это классический пример попыт-
ки наполнить сикхским содержанием праздник индусской традиции. 

Осенний праздник Дивали панджабцы отмечают, зажигая светильники, уби-
рая и украшая дома, надевая новые одежды, угощая гостей и посылая друг другу 
сласти. Основные сикхские торжества по этому случаю не отличаются от индус-
ских. Сикхи, однако, стремясь усилить различие между собой и индусами, завер-
шают Дивали собственным торжеством, приходящимся на следующий день и из-
вестным как Банди Чор (букв. «освобождение преступников»). Сикхская традиция 
приписывает шестому гуру Хар Гобинду важную заслугу в освобождении томив-
шихся с ним товарищей — пятидесяти двух раджей и других знатных пленников. 
На следующий день Хар Гобинд привел товарищей по несчастью в Амритсар, и этот 
день их появления в священном городе сикхов и отмечается как Банди Чор. Приме-
чательно, что формой празднования Банди Чор является освещение гурдвар мас-
ляными светильниками и  зажжение костров, т. е. празднование священного для 
сикхов дня осуществляется в характерной для Дивали манере.

Сикхская традиция зафиксировала также памятные дни сикхских гуру — гур-
пурб, приходящиеся на разные месяцы панджабского календаря. Месяцы этого 
календаря освящены сикхской традицией благодаря упоминанию их в  сикхских 
священных текстах  — гурбани. В  составе «Гуру Грантх Сахиб» И. Д. Серебряков 
выделяет две поэмы в жанре «барахмах» («двенадцать месяцев»), приписываемые 
Нанаку, о  чем свидетельствует фраза «говорит Нанак» в  конце каждой. Однако, 
как отмечает Серебряков, «одно из них, в рага “тукхари”, принадлежит самому На-
наку, а другое в рага “маджх” приписывается гуру Арджуну» [3, с. 65]. В неболь-
шой поэме «Двенадцать месяцев» Нанак перечисляет их в определенной принятой 
в Панджабе последовательности и дает им характеристики. О первом месяце года 
говорится: «Прекрасна весна в месяц чет, когда сладостно пчелы гудят» [4, c. 76]. 
Далее следует описание месяца байсакх: «Красив месяц байсакх, когда ветви одеты 
красой» [4, c. 76]. О месяце джетх говорится, что он благоприятен. Красочно описан 
Нанаком жаркий месяц ашарх: «Благостен ашарх (харх — И. К.), хотя и солнце па-
лит. В терзаниях земля и пышет жаром, источники иссякли. Огонь иссушает влагу, 
великие мучения грядут. А солнце все пышет и пышет. Движется его колесница, 
жизнь хрупкая стремится к тени, стонут оводы в лесу» [4, с. 77]. Месяц саван, на ко-
торый приходится сезон муссонных дождей, описан более радостно: «Радостно мне 
в месяц саван — тяжелые облака изливают воду во время сезона дождей» [4, с. 77]. 
О месяце Бхадон Нанак говорит следующее: «В месяц бхадон… залиты поля и озе-
ра разлились, земля радуется дождям, тучи льют дожди темной ночью… корчатся 
ядовитые змеи. И мошкара терзает…» [4, с. 78]. В месяц асу, согласно «Барахмах», 
«уже тростник в цвету… Дни знойные ушли и наступает время холодов… Повсюду 
ветви ярко зеленеют» [4, с. 78]. В месяц катак, говорится в «Барахмах», «наступает 
вознаграждение за дела» [4, с. 78]. Как благопрятный описывает Нанак следующий 
месяц: «Счастлив месяц магхар, когда сердце полно божественного вдохновенья» 
[4, с. 78]. Далее Нанак говорит: «В месяц пох приходят холода, высасывают соки 
из стволов и сучьев» [4, с. 79]. Месяцы магх и пхагун характеризуются Нанаком как 
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радостные, благостные. Далее дается характеристика месяцев года в целом: «Бла-
гостны двенадцать месяцев, их ночи и дни. Счастливы часы, минуты, секунды, ког-
да душа слита с вечным» [4, с. 80]. Эти слова стали позднее важным аргументом для 
отказа от високосных месяцев, вставляемых раз в три года для соответствия лунно-
го и солнечного календарей, которые нередко считаются индусами несчастливыми.

Тема «Барахмах» была развита в одноименном произведении, приписываемом 
гуру Арджуну. Первым месяцем там также назван месяц чет. Однако с основанием 
сикхской хальсы день Вайшакхи — праздник рождения хальсы и североиндийско-
го Нового года — стал днем начала нового календарного года. Иногда календарь, 
начинающий год с дня основания халсы, называют календарем Халси. Однако, судя 
по всему, он в целом не отличался от лунно-солнечного календаря Викрам-самват 
(Бикрами-самат). Календарь Халси начинал эру с основания халсы в 1699 г., кален-
дарь Нанакшахи  — с  года рождения гуру Нанака (1469). Вероятно, оба календа-
ря практически не использовались с середины XVIII в. Однако в 1891 г. сикхский 
историк Гьян Сингх в историческом труде на фарси «Тварих Гуру Халса» («История 
(сикхских) гуру и халсы») использует название эры Нанакшахи Самват, началом 
которой считается год рождения гуру Нанака — 1469 г. Таким образом, мы можем 
предположить, что идея сикхского календаря существовала с 1710 г. и была извест-
на в 1891 г., так что прозвучавшее в 1998 г. предложение ввести для сикхов единый 
календарь Нанакшахи было не ново. Хотя, вероятно, проект 1998 г. был первым, 
полностью просчитанным и продуманным, призванным полностью заменить для 
сикхов календарь Викрам-самват (Бикрами-самат), ассоциируемый с  индусской 
ученостью, суевериями и предрассудками, чуждыми, как считают сикхи, их рели-
гии. Главным защитником интересов сикхов выступает организация Широмани 
Гурдвара Прабандхак Камити, а главным авторитетом в вопросах религии — рели-
гиозный центр тахт (престол) Акал Тахт. 

Политизация темы сикхских календарей и праздников  
в Панджабе и в странах сикхской диаспоры

Характеристика, данная месяцам в поэме «Барахмах», стала важным аргумен-
том в  пользу сикхского солнечного календаря, разработанного канадским про-
граммистом-сикхом Пал Сингхом Пуревалом из Эдмонтона. Пуревал представил 
высшим сикхским авторитетам из ШГПК свои аргументы, изложенные в буклете 
«Гурбани и календарь Нанакшахи» [7].

Пал Сингх Пуревал, работавший программистом в  Эдмонтоне, многие годы 
как любитель занимался изучением данных о календарных датах в сикхской свя-
щенной литературе. Он постарался найти соответствие датам григорианского 
календаря в североиндийских текстах, имеющих отношение к сикхской истории, 
и подготовил многочисленные таблицы соответствий дат североиндийского кален-
даря Викрам-самват (Бикрами-самат), мусульманского календаря хиджры, юлиан-
ского и григорианского календарей.

В своей статье «Гурбани и календарь Нанакшахи» Пуревал, в частности, пишет: 
«В бани (гимне — И. К.) “Барахмах” гуру Нанака и у гуру Арджуна… чет — пер-
вый месяц года» [7]. Но календарный год Бикрам на 20 минут и 25 секунд длиннее 
тропического года. Поэтому месяцы в  календаре Бикрам постепенно смещаются 
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относительно сезонов года, так что за 500  лет смещение будет равняться неделе, 
а за 13 000 лет произойдет полное смещение месяцев относительно сезонов. Аргу-
ментируя тем, что включенные в священную книгу сикхов поэмы (гурбани, букв. 
пандж. «сочинение гуру») не должны противоречить календарной практике, Пуре-
вал предложил ввести календарь, названный в честь гуру Нанака и наследующий 
имя сикхского календаря, введенного при Банда Бахадуре в 1710 г. Начальной да-
той сикхского календаря Пуревал предложил считать год рождения гуру Нанака 
(1469), а  первым месяцем  — месяц чет. Календарь Нанакшахи должен был быть 
тропическим и равным по длительности григорианскому, так что все даты сикхско-
го календаря каждый год приходились бы на одну и ту же дату григорианского. При 
этом датой начала года считался Катик пурнамаши — день полнолуния в осенний 
месяц катик. В пользу этого предложения свидетельствовал и тот факт, что севе-
роиндийские праздники Лори (Макара Санкранти) и Байсакхи отмечались по сол-
нечному календарю и выпадали почти всегда на одну и ту же дату григорианского 
календаря. Однако два других важных сикхских праздника — Банди Чор и Холла 
Мохалла — были исторически привязаны к индусским праздникам Дивали и Холи, 
должны были праздноваться сразу за ними, а значит, оказывались привязаны к да-
там календаря Викрам-самват (Бикрами-самат).

По инициативе Пал Сингха Пуревала в 1995 г. в Амритсаре был создан комитет 
по календарной реформе, а в 1998 г. он представил свои предложения, дабы ввести 
новый календарь Нанакшахи в 1993 г., к 300-летию сикхской хальсы.

Итак, Пуревал выдвинул свою версию сикхского календаря, ранее известного 
только по названию, теперь получавшего новое содержание. Суть его предложений 
сводилась к следующему:

1. Сикхский календарь Нанакшахи-самат привязан к североиндийскому кален-
дарю Викрам-самват. Его титхи (лунные сутки), светлое и темное полулуния (суди 
и вади) те же, что и у календарей Нанакшахи и Викрам-самват, и в этом-то и состо-
ит проблема, ибо сидериальный год, принятый для Викрам-самват, короче тропиче-
ского (который точнее и принят для григорианского календаря) на 20 минут.

2. Рассчитанный в  очень давнее время, не позднее 1000  г. н. э., календарь 
Викрам-самват и привязанный к нему календарь Нанакшахи накапливает с года-
ми ошибку, так что даты изначальных дней равноденствия и солнцестояния уже не 
соответствуют реалиям, но сохраняются в силу традиции. Пуревал, рассчитавший 
все основные даты Панджабской истории за последнюю тысячу лет, на примере 
праздника Вайшакхи, ранее приходившегося на день весеннего солнцестояния, по-
казал, что в 1000 г. н. э. Вайшакхи приходился на 22 марта, в 1469 г. (год рождения 
гуру Нанака и первый год эры Нанакшахи) — на 27 марта, в 1699 г. (год основания 
сикхской хальсы) — на 29 марта, в 1753 г. — на 9 апреля, в 1899 г. — на 12 апреля, 
в 1919 г. — на 13 апреля, в настоящее время — на 14 апреля, а в 2100 г. он выпадет 
на 15 апреля.

3. Длительность месяцев календаря Викрам-самват жестко не фиксируется. 
Она может равняться 31–32 дням летом и 29–30 дням зимой, ибо различается дли-
тельность лунных суток.

4. Лунный год короче солнечного на 11 дней, что приводит к смещению отно-
сительно солнечного, прежде всего григорианского, календаря, ставшего общеупо-
требительным, дат гурпурбов, отмечаемых по лунному календарю. Это приводит 
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также к смещению праздников и дат начала месяцев по временам года, что проти-
воречит описанию месяцев и сезонов в «Барахмах» Нанака, где дается описание ме-
сяцев в привязке к сезонам, как это было в начале XVI века. 

5. В календаре Викрам-самват практикуется повторение месяцев в високосные 
годы и удаление месяцев, считающихся неблагоприятными (маламаса). Это проти-
воречит рациональному утверждению гуру Нанака о том, что нет плохих и хоро-
ших месяцев и времен года. Использование сикхами индусского календаря, в част-
ности принятие ими понятия «маламаса», на деле означает, что попадающие на «не-
благоприятные» месяцы гурпурб отмечаться в текущем году не будут. Так, Пракаш 
гурпурб (светлый праздник), отмечаемый в 7-й день светлой половины (суди) ме-
сяца пох, не отмечался в 1991, 1993, 1996 гг. Часть праздников, таких как Байсакхи 
(Вайшакхи) и  Магхи, отмечаются по солнечному календарю. Даты гурпурб не 
должны с ними совпадать и не должны переходить на другие месяцы, что происхо-
дит при появлении маламаса или дополнительного месяца в високосный год.

Пал Сингх Пуревал предложил следующий путь реформирования (а по сути — 
введения совершенно нового) сикхского календаря: 

1. Следует приравнять длину календарного года Нанакшахи к длине тропиче-
ского года, как в случае с григорианским календарем.

2. Нужно начинать год с месяца чет, как это описано в поэмах «Барахмах» гуру 
Нанака и гуру Арджуна.

3. Отказавшись от лунных месяцев и суток, нужно ввести следующую очеред-
ность и длительность месяцев:

1) чет — 31 день;
2) вайсакх — 31 день;
3) джетх — 31 день;
4) харх — 31 день;
5) саван — 31 день;
6) бхадон — 30 дней;
7) асу — 30 дней;
8) катик — 30 дней;
9) магхар — 30 дней;
10) пох — 30 дней; 
11) магх — 30 дней;
12) пхагун — 30 или 31 день. 
Начало месяцев жестко привязать к датам Всеобщей эры (григорианского ка-

лендаря).
По предложению Пуревала, чет начинается 14  марта, вайшакх  — 14  апреля, 

джетх — 15 мая, харх — 15 июня, саван — 16 июля, бхадон — 16 августа, асу — 
15 сентября, катик — 15 октября, магхар — 14 ноября, пох — 14 декабря, магх — 
13 января, пхагун — 12 февраля. 

Поскольку реформированные календарные месяцы фиксированы относитель-
но дат григорианского (солнечного) года, то и их привязка к годовым сезонам бо-
лее точна. На басант (весна) приходятся месяцы чет и вайсакх, на гаришам (жара, 
лето) — месяцы джет и харх, на рут барас (сезон дождей) — месяцы саван и бха-
дон, на сарад (осень) — месяцы ассу и катак, на сисиар (зима) — магхар и пох, на 
химкар (конец зимы) — магх и пхагун. 
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К датам календаря Нанакшахи и григорианской эры оказались привязаны ос-
новные дни поминовения сикхских гуру: например, весной отмечают Паркаш (день 
рождения) гуру Гобинд Сингха (23 поха, 5 января), Паркаш гуру Хар Рая (31 ян-
варя, 19 магха), Гургадди (принятие миссии гуру) гуру Хар рая (14 марта, 1 чета), 
Джотиджот (день смерти) гуру Хар Гобинда (19 марта, 6 чета), создание хальсы 
(14 апреля, 1 вайшакха), Джотиджот гуру Ангада (16 апреля, 3 вайшакха), 

В 1999 г., т. е. к трехсотлетию сикхской хальсы, Широмани Гурдвара Прабанд-
хак Камити, высший коллективный совет сикхов, принял календарь Нанакшахи 
и рекомендовал сикхам жить по этому новому календарю. Однако джатедар (гла-
ва) духовного совета сикхов, известного как Акал Тахт (Престол Бессмертного), 
призвал воздержаться от введения календаря Нанакшахи до обретения единства 
среди сикхов. Действительно, ряд сикхских праздников привязан к лунному кален-
дарю Бикрами-самат. Праздник Банди Чор отмечается после индусского Дивали, 
а сикхский Холла Мохалла — после индусского, да и всенародного праздника Холи. 
Неудивительно, что сикхский социум не был един в принятии нового календаря. 
Календарь был возвращен на доработку и лишь в 2003 г. введен с определенными 
изменениями. В частности, изменения касались праздников Холла Мохалла, Банди 
Чор и дня рождения гуру Нанака (существуют две даты, одна в месяц чет, другая 
в месяц катик, которые считаются днями рождения гуру Нанака), которые было ре-
шено праздновать по лунному календарю. Измененный календарь Нанакшахи был 
представлен главой Академии Дамдама Сахиб профессором Кирпалом Сингхом 
Бадунгаром в присутствии видных сикхских духовных авторитетов. 

Многие местные общины сикхов оказались в недоумении по поводу праздно-
вания дней основания своих гурдвар, часто имеющих привязку к  датам лунного 
месяца и года. Так, например, день создания пруда знаменитой гурдвары Дарбар 
Сахиб в Тарн Таране местные сикхи отмечают каждое новолуние, ибо закладка пру-
да и храма произошла в новолуние 1590 г., и других сведений об этом событии не 
имеется. Местные жители отмечают праздник основания каждое новолуние, чтобы 
не пропустить нужную дату. В официальный календарь Нанакшахи даты основа-
ния всех гурдвар Панджаба, конечно, не внесены [8, р. 132].

В 2003 г. календарь Нанакшахи наконец был одобрен Акал Тахтом и вступил 
в силу. В 2010 г. календарь под давлением ряда местных организаций был рефор-
мирован таким образом, что часть праздников вновь стала отмечаться по лунному 
календарю. В 2014 г. руководство Акал Тахта предложило вернуться к старым датам 
празднования сикхских праздников, при этом сохранив дату начала эры Нанакша-
хи (1469 г.) и само название календаря. Аргумент Акал Тахта заключался в том, что 
сами сикхские гуру пользовались лунными месяцами при определении дат боль-
шинства праздников. Спор разгорелся вокруг одной из самых важных дат — дня 
рождения гуру Гобинд Сингха. Из-за того, что день поминовения двух младших сы-
новей Гобинд Сингха, вычисляемый по лунному календарю, пришелся на светлый 
день праздника его рождения, возникло противоречие между траурным и празд-
ничным торжествами. Профессор Кирпал Сингх Бадунгар, тогдашний руководи-
тель ШГПК, предложил перенести с 25 декабря на 5 января, что соответствовало 
бы дате солнечного календаря Мул Нанакшахи в версии 2003 г. Однако его пред-
ложение было отвергнуто.
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Сторонники Пала Сингха Пуревала в Канаде и ряде других стран индийской 
диаспоры сохранили приверженность первой версии календаря Нанакшахи, на-
звав его Мул Нанакшахи (корневой, изначальный календарь Нанакшахи). Некото-
рые традиционалисты из  среды нирмала, удаси и  нихангов сохранили привязан-
ность к календарю Бикрами-самат. Таким образом, выраженное джатедаром Акал 
Тахта беспокойство оправдалось  — введение нового календаря раскололо сикх-
скую общину, и  без того не единую по многим вопросам. Специфика ситуации 
заключается в  том, что сикхская духовная иерархия не является общепринятой, 
и юридически (еще по закону о ШГПК 1925 г., принятому Лахорским законодатель-
ным собранием Панджаба и  признанному правительствами Британской Индии, 
а позднее — Респуб лики Индия) авторитет этой организации не распространяется 
за пределы современных Панджаба и Харианы. Духовные главы (джатедары) пяти 
тахтов пользуются авторитетом в Индии и в диаспоре, но их мнение не имеет юри-
дической силы, что дает определенную автономию сикхам за пределами Панджаба.

В 2017 г. сикхская община в Индии и в диаспоре оказалась разделена по вопро-
су о том, когда праздновать 413-ю годовщину установления священной книги «Гуру 
Грантх Сахиб» в  святыне Дарбар Сахиб. Официально ШГПК отметила этот день 
в начале третьей декады августа, но многие гурдвары и сикхские школы перенесли 
празднование на 1 сентября 2017 г. согласно версии календаря от 2003 г. (календарь 
Мул Нанакшахи).

Представитель Малайзии Автар Сингх заявил, что сикхи этой страны, следуя 
рекомендациям местных организаций (Malaisian Gurdwawa Council, Khalsa Diwan 
Malaysia, Sikh Naujawan Sabha, Malaysia), будут отмечать дату по версии календаря 
2003 г. Между тем Дидар Сингх из Таиланда заявил, что сикхи Таиланда отметили 
праздник 21 августа. Бывший президент комитета по управлению гурдварами Па-
кистана (Pakistan Sikh Gurdwara Prabandhak Committee) Бишан Сингх сообщил, что 
сикхи Пакистана будут отмечать этот день 1 сентября, как было предложено Пал 
Сингхом Пуревалом.

Джатедар гурдвары Дамдама Сахиб, представляющий организацию Сарбат 
Хальса, Балджит Сингх Дадувал высказал следующее мнение: «Сикхский пантх 
в большом недоумении по поводу календаря Нанакшахи. Мы должны сперва прий-
ти к единству по поводу сикхского календаря, а до этого времени следует отмечать 
гурпурбы и другие религиозные даты по старому календарю»3.

Джасвиндер Сингх из организации Akal Purakh ki Fauj отметил: «Мы уважаем 
мнение Сангата, но это не настоящая дата гурпурба, и мы будем отмечать ее 1 сен-
тября».

В ноябре 2017 г. в Чикаго состоялась конференция сторонников оригинальной 
(2003 г.) версии календаря, созванная сикхским комитетом при гурдваре г. Палатин 
(Palatine Gurdwara Sahib, Palatine, Illinois) и поддержанная 73 гурдварами и сикх-
скими религиозными общинами США. Среди участников конференции был ини-
циатор сикхской календарной реформы Пал Сингх Пуревал. Цель конференции, 
как сказал один из ее участников, — «рассмотреть давно ждущие своего решения 
проблемы коррекции и фиксации исторических дат и в распространении календа-
ря Мул Нанакшахи в диаспоре»4.

3 The Times of India. 2017, Aug. 23.
4 The Times of India. 2017, Nov. 17.



Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика. 2024. Т. 16. Вып. 1 193

Сикхская конференция в  Чикаго призвала сикхов США и  Канады следовать 
изначальной реформе (календарю Мул Нанакшахи) и  зафиксировать по солнеч-
ному календарю ранее переходящие даты праздников: 12  февраля  — Банди Чор 
Дивас, 14 марта — Холла Мохалла, 14 апреля — Гуру Нанак Гурпурб, 14 апреля — 
Вайшакхи. В 2020 г. вышел календарь с новыми датами праздников, фиксирующий 
по датам солнечного календаря все праздники, включая Банди Чор Дивас и Холла 
Мохалла. На 2021 г. календарь Нанакшахи в версии 2003 г. (Мул-Нанакшахи) под-
держали многие сикхские гурдвары Джамму и  Кашмира, организация сикхской 
молодежи Панджаба (Sikh Youth of Punjab), Американский Совет сикхов (American 
Sikh Council), сикхские общины Висконсина, Мичигана, Пенсильвании, Сиэтла, 
Огайо, Иллинойса, Флориды.

В 2018  г. джатедар Акал Тахта Гурбачан Сингх обратился ко всем сикхам 
с просьбой принять новый календарь Нанакшахи, в котором большая часть гур-
пурбов отмечалась по лунному календарю, а  другие праздники, включая начало 
Нового года, — по солнечному. С этого времени Акал Тахт выпускает ежегодные 
календари с перечислением дат сикхских праздников по сикхскому календарю На-
накшахи и  по григорианскому календарю. Сикхские общины на местах следуют 
этим указаниям, но  в  некоторых гурдварах гурпурбы отмечаются дважды  — со-
гласно старой и  новой традициям. Между тем в  Пакистане местный комитет по 
управлению гурдварами поддержал предложенную Пал Сингхом Пуревалом ре-
форму в изначальном виде (Мул Нанакшахи).

Следует отметить, что в  независимой Индии уже предпринималась попыт-
ка реформирования календаря. Запутанность системы местных календарей и  их 
привязанность к религиозным традициям той или иной формы индуизма в еди-
ной и светской Индии виделась неприемлемой руководству Индии независимой. 
Первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поручил прави-
тельству страны создать специальную комиссию по упорядочению календаря. Воз-
главил ее работу выдающийся индийский астроном Мегханад Саха [6, с. 142]. Ко-
миссия под руководством Саха учла особенности многих календарей, но за основу 
взяла североиндийский, приняв летоисчисление по эре Шака (Сака), названной 
в честь народа и правящей династии Индии. Реформированный гражданский ка-
лендарь Индии предназначался для нужд государственной службы и не касался ре-
лигиозной сферы. Календарь Нанакшахи, наоборот, связан именно с религиозной 
жизнью сикхов. Началом эры Нанакшахи назван год рождения гуру Нанака (1469), 
а началом года — день его рождения (1 чета). Этот календарь создан как календарь 
религиозной общины и для ее нужд. Однако его введение привело к расколу сикхов 
на группы, следующие разным версиям календаря Нанакшахи.

Заключение

В жизни сикхов большую роль играют религиозные праздники, связанные 
с историей их религии. Даже старые североиндийские праздники переосмыслива-
ются сикхами как торжества, связанные с их священной историей. Большую роль 
в жизни сикхов играет также празднование памятных дней, связанных с жизнью 
и деятельностью сикхских гуру. Стремление дистанцироваться от индусов приве-
ло сикхский комитет по управлению гурдварами к  принятию особого сикхского 
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календаря Нанакшахи. Однако его введение вызвало ряд проблем, ибо часть сикх-
ских праздников привязана к  месяцам лунного года, а  сикхская календарная ре-
форма предполагала отказ от лунно-солнечного календаря и переход на солнечный 
календарь, привязанный к григорианскому, что было особенно удобно для сикхов 
в диаспоре. В результате введения календаря возникли трения и дискуссии в Пан-
джабе и в странах панджабской диаспоры. Сикхская община оказалась расколота 
по вопросу о  праздновании сикхских священных дней по старому календарю  — 
Бикрами самат или новому — Нанакшахи.
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In the article the introduction of the Nanakshahi calendar in 1998 (accepted in 2003, amended 
in 2010) is considered as an attempt of unification of the Sikh community, and formation of 
single-form Sikh identity. The evolution of a Sikh community is a long process and the result 
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of the combination of different trends. The community of Sikhs started as the sect in Hindu-
ism in time of Guru Nanak (1469–1539) but developed as a new religion under the leadership 
of his successors, all of whom are known as the Gurus. Dates of main historical events of 
the Sikhs together with agricultural and New Year celebrations (Diwali, Holi) became main 
festivals of the Sikh year. The matter is complicated by the emergence of significant Sikh dias-
pora. Recently Sikh religious authorities have introduced moral code of the Sikh and the Sikh 
calendar Nanakshahi to strengthen differences and to create religious boundaries between the 
Sikhs and the Hindus. In 2003 this calendar was put in force. However, some Sikh festivals are 
still celebrated in old manner according to the old Vikram (Bikrami) North Indian calendar 
and the new version (2010) of the Nanakshahi Calendar. The calendar reform aiming at the 
unification of the Sikhs resulted in rise of differences between them.
Keywords: Sikhism, Sikh identity, Guru Nanak, Arjun Dev, Gobind Singh, Pal Singh Purewal.
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