
© 2002 г., ЭО, № 3 

ИЛО. К о т и н

МЕЧЕТИ, ХРАМЫ, ГУРУДВАРЫ ЛОНДОНА-  
НОВЫЕ ПРИМЕТЫ МЕГАПОЛИСА

Современная Великобритания претерпевает значительную трансформацию, кото
рая затронула демографическую и этническую структуру населения страны и нашла 
отражение в изменении ее культурных ландшафтов. Многие проблемы, связанные с 
иммиграцией и этнорасовыми проблемами в Британии, рассмотрены в фундаменталь
ной работе В.И. Козлова1. Однако со времени выхода этой монографии прошло более 
десяти лет, и в стране произошли дальнейшие существенные изменения, не отражен
ные в отечественных научных публикациях. Часть этих изменений связана с имми
грацией индийцев, пакистанцев и бангладешцев2.

Ярким примером новейших изменений этнической мозаики в современном мире 
служит мультикультурный Лондон. Это не только столица Великобритании, но и 
крупный порт, транспортный узел, финансовый и торговый центр страны, средоточие 
многих предприятий швейной, обувной, мебельной, трикотажной, легкой, химической, 
полиграфической промышленности. В пригородах английской столицы построены 
крупные предприятия по нефтепереработке и автомобилестроительные заводы.

Большой Лондон сохраняет притягательную силу для иммигрантов и «цветных» 
меньшинств, в то время как «белые» лондонцы стараются переселиться в престижные 
для проживания города и поселки юго-востока страны. По данным переписи 1991 г., 
в британской столице проживало 6 679 844 чел., причем 5 333 580 чел. отнесли себя 
к категории «белых», т.е. преимущественно европейцев (из них более 200 тыс. 
ирландцев, 100 тыс. поляков и т.д.), 290 968 -  к категории «черных карибцев», 
т.е. к выходцам из британской Вест-Индии (это в основном негры и мулаты), 163 635 -  
к «черным африканцам», 56 579 -  к китайцам и более 500 000 -  к «азиатам», како
выми в Британии принято называть выходцев из Индии, Пакистана и Бангладеш3.

Полмиллиона выходцев из Южной Азии в Лондоне -  это треть «азиатов» Англии 
и одна четырнадцатая часть населения британской столицы. Попавшие в Англию 
сначала в качестве военнослужащих и рабочих, панджабцы-сикхи остались здесь 
и вызвали к себе семьи. В 1960-е -  начале 1970-х годов предприниматели-гуджаратцы 
и панджабцы, изгнанные из Танзании, Уганды и Кении националистическими режи
мами, проводившими политику «африканизации», также осели в стране, благодаря 
британскиму гражданству, которое они сохранили еще с колониальных времен. 
Наконец, в последние годы сюда переехало 5 тыс. индийцев из Гонконга, перешед
шего под юрисдикцию Китая.

Индийцы, пакистанцы и бангладешцы селились первоначально по соседству с про
мышленными зонами, и в этих районах их концентрация сохраняется. Выбор указан
ных районов определялся занятостью большинства иммигрантов в промышленности, 
а также меньшей стоимостью жилья в данных районах и проявлениями в более 
престижных районах дискриминации по отношению к ним4. Восточноафриканские 
индийцы, среди которых было немало удачливых предпринимателей, сумели также 
поселиться в районах «среднего класса». Наибольшая концентрация южноазиатского 
населения наблюдается в «спальных районах» Большого Лондона и его пригородах 
Лутоне, Слау, Вокинге.

Согласно последней переписи (1991 г.), в британской столице проживало 12,2% 
британского населения, но доля южноазиатов здесь выше общеанглийской. Тут живет 
41,3% индийцев, половина восточноафриканских «азиатов» и бангладешцев коро
левства5.

347 091 британский индиец зарегистрирован в Большом Лондоне6. Это преиму
щественно панджабцы и гуджаратцы, которые селятся в районах Эктон и Саутолл 
округа Илинг на юго-западе Лондона (близ аэропорта Хитроу), а также в районах
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Хаунслоу, Харроу, Уимблдон, Баркинг, Саут Вудфорд. Бывшие беженцы из Восточ
ной Африки компактно проживают в районах Харроу и Уимблдон.

Мусульмане-ахмадийцы расселены компактно вблизи своего религиозного центра 
в Мертоне на юге Лондона. Индийцы-мусульмане проживают также в Нью(х)эме, 
Тауэр Хамлетс, Баркинге к востоку от Тауэра, т.е. в центрах южноазиатской кон
центрации. Более точное представление об этой группе южноазиатских мусульман 
должна дать перепись 2001 г., в которой имеется графа «конфессиональная принад
лежность»7.

В Большом Лондоне проживают 87 816 британских пакистанцев8, преимущест
венно кашмирцев и панджабцев, а также 162 830 бангладешцев. Особый интерес для 
исследователей представляет лондонский Ист-Энд. Крупные английские предприни
матели ушли из этого района вместе с большинством населения, на которое прави
тельство рассчитывало как на рабочую силу и покупателей услуг и товаров. Здесь 
компактно поселились бангладешцы, особенно вокруг улицы Брик Лейн в районе 
Спиталфилдс округа Тауэр Хамлетс. Старейшины общины и представители бангла
дешского бизнеса стремятся привлечь крупный капитал, туристов, наконец, праздных 
лондонцев в район Брик Лейн, который уже получил в английской столице наиме
нование Б а н гла т а у н  (Бенгальский город) по аналогии с лондонским Чайнатауном9. 
Большинство бангладешцев в Тауэр Хамлетс происходит из округа Силхет в Восточ
ной Бенгалии.

Если вест-индийцы и китайцы в Англии -  преимущественно христиане, то южно- 
азиатская волна иммиграции принесла в страну относительно малознакомые британ
скому обывателю религии: ислам, индуизм и сикхизм. Первоначально малозаметные 
адепты этих религий в 1960-1970-е годы стали возводить культовые сооружения -  
мечети, м андиры  (индусские храмы) и гурудвары  (сикхские молитвенные дома). Появ
ление этих сооружений исследователи связывают с воссоединением в Англии южно- 
азиатских семей и их решением остаться в Альбионе.

В 1970 г. в стране были зарегистрированы 29 мечетей, 13 сикхских молельных 
домов -  гурудвар и два индусских мандира. В 1998 г. в стране официально было 
зарегистрировано уже 614 мечетей, 193 гурудвары и 109 индусских мандиров111. Хотя 
многие из этих культовых сооружений не выделяются на общем архитектурном фоне 
Лондона, некоторые из них признаны настоящими произведениями зодчества и при
влекают всеобщее внимание, напоминая о мультикультурном характере современного 
британского общества.

В Лондоне официально зарегистрированы более 70 мечетей11, из которых около 
20 принадлежат посольствам, арабским и турецким общинам, а остальные 50 -  южно- 
азиатские. Судя по некоторым данным, всего в Лондоне имеются более 100 южно- 
азиатских мечетей и культурных центров12. Их расположение отражает характер 
расселения южноазиатских мусульман. В местах концентрации бангладешцев в Тауэр 
Хамлетс можно видеть мечети на Олдчепел роуд (East London Mosque), Брик лейн 
(Jumia Masjid), Форд сквер (Mosque Ishaatul Islam). Мечети панджабских мусульман 
расположены в районе панджабской концентрации в Саутолле -  на улицах Монтегю 
Вэй и Таунсенд Роад. В районах Баркинг и Ист(х)эм находятся пять пакистанских 
мечетей. Гуджаратские мечети можно встретить в районе концентрации восточно- 
африканских «азиатов» в Лондоне -  в Балэме, Уэмбли, Харроу.

Несмотря на то что главная мечеть Лондона -  соборная мечеть в Риджентс Парк -  
находится под контролем египетского духовенства13, она пользуется популярностью 
и у южноазиатских мусульман. Фотографии этой мечети неизменно появляются 
в прессе в дни крупнейших мусульманских праздников ид-алъ-ф ит р  и ид-алъ-адха.

При некоторых мечетях существуют мусульманские учебные заведения -  медресе 
{мадраса). В Лондоне имеются 15 специальных мусульманских школ и колледжей, 
наиболее значительный из которых -  Мусульманский колледж. Всё это частные 
учебные заведения, однако и мусульманские активисты, и британские исследователи 
предполагают, что в ближайшие годы часть из них получит государственную помощь.
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Рпе, 1. Индусский храм Шри Свами Нараян Мандир в лондонском 
районе Нисден

Главная святыня британских индусов -  беломраморный храм Шри Свами Нараян 
Мандир в районе Нисден близ Харроу. Строительство его началось в 1991 г. и было 
завершено через четыре года. Свами Нараян Мандир возведен, согласно древнеиндий
ским строительным трактатам ш илъ паш аст рам , тысячами индусов-добровольцев из 
белого болгарского песчаника, каррарского и раджастханского мрамора. Все стены 
храма испещрены тончайшей резьбой. Камнерезные работы производились лучшими 
мастерами в Индии, а в Лондоне лишь монтировали блоки.

Свами Нараян Мандир -- настоящее беломраморное чудо. Храм украшают пять 
куполов и семь башен. 163 резных и 30 гладких колонн поддерживают его свод. 
К основному зданию примыкает индусский культурный центр (.х а ве ли ), украшенный 
резьбой по дереву и камню. Комплекс окружен невысокой стеной. В торжественных 
случаях процессии проходят через высокие, богато украшенные резьбой мраморные 
ворота (т орана). В комплекс храма входят также школа и вегетарианский ресторан.

В вегетарианском ресторане храма можно вкусно и дешево перекусить -  попро
бовать полезные блюда: сладкий рис с тропическими фруктами, рис с овощным 
к а р р и , сладости гулаб-дж ам ун, р а згу л л е , замечательный прохладительный напиток 
ласси. Поразительная чистота в ресторане выгодно отличает это заведение от анало
гичных в самой Индии, да и от закусочных той же ценовой категории в Лондоне 
и привлекает сюда немало туристов. Именно для них создана постоянно действующая 
при храме выставка «Мир индуизма» -  своеобразный музей этой религии.
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Рис. 2. Мечеть в Восточном Лондоне

Недалеко от этого храма в районе Хэмпстед находится другой мандир, посвящен
ный Свами Нараяну (воплощению Вишну), а также святыня южноиндийских инду
сов -  Муруган мандир. В районе Саутолл расположены три вишнуитских храма, 
которые посещают в основном индусы-панджабцы: Шри Кришна кендра. Хинду 
темпл траст и Шри Вальмик темпл. Последний -  святыня для бывших неприкасае
мых -  находится в одном здании с необуддийским центром им. Амбедкара14. Всего 
в Лондоне зарегистрированы более 40 индуистских храмов.

Панджабцы-сикхи расселены в Лондоне достаточно компактно. Две основные зоны 
их концентрации, в каждой из которых проживает более 30 тыс. сикхов, -  это 
Саутолл на западе Лондона и Грейвзенд на востоке. Здесь находится и значительная 
часть сикхских молельных домов -  гурудвар, занимающих центральное место в жизни 
сикхов. Сюда не только приходят исполнить или послушать исполнение религиозных 
гимнов. По воскресеньям сикхи собираются в гурудварах, чтобы на общей кухне 
(л а н га р ) приготовить общую трапезу и всем вместе вкусить ее. Здесь совершаются 
важнейшие церемонии в жизни сикхов, отмечаются крупнейшие ежегодные празд
ники.

Ряд гурудвар. в частности Шри Гуру Сингх Сабха Гурудвара  в Хаунслоу, построены 
специально для нужд общины и восходят к классическим образцам сикхской архи
тектуры. таким как Золотой Храм в Амритсаре, гурудвара Ракаб Гандж в Дели 
и религиозный комплекс в Нандеде (Махараштра). Гурудвара в Хаунслоу украшена 
башенками -  ч х а т р а , резными окнами, балкончиками. Над зданием возвышается 
столб с сикхским флагом -  нчш ан сахиб.

Помимо собственно Лондона значительная концентрация южноазиатов, преиму
щественно мусульман -  мирпурцев и панджабцев, отмечается в пригородах Лондона 
Вокинге. Лутоне и Слау. В Вокинге еще в начале XX в. находилась воинская часть, 
в составе которой служило немало мусульман. В 1889 г. здесь на Ориентал роуд была 
построена первая в Британии мечеть (Shah Jahan Mosque). В 1919 г. рядом с ней
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появился мемориальный памятник мусульманам -  подданным Британской империи, 
павшим, защищая ее во время первой мировой войны. Наличие в Вокинге мечети 
способствовало формированию тут колонии последователей ислама, прежде всего 
южноазиатов. В Слау и Лутоне, наоборот, сперва возникли кварталы мирпурцев 
(кашмирцев) и панджабцев недалеко от оборонных предприятий и лутонского 
аэропорта, а потом в этих районах появились мечети.

В настоящее время среди простых британцев наблюдаются как рост интереса 
к упомянутым культовым сооружениям, так и некоторая настороженность в связи 
с ростом их количества. Если все знаменитости Англии, включая покойную принцессу 
Диану и нынешнего премьер-министра Энтони Блэра, в разное время побывали 
в лондонском индусском храме Шри Свами Нараян Мандир, то в целом по стране 
достаточно активно движение за недопущение строительства новых подобных культо
вых сооружений под предлогом необходимости сохранения открытых площадок 
для детских игр и отдыха15. И все же многочисленные минареты и купола уже 
утвердились в ландшафтах британских городов, напоминая о реалиях современного 
мира.
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I.Yu. K o t i n .  Mosques, Mandirs and Gurdwaras of London: New landmarks of the 
cosmopolis

Post-colonial Britain has witnessed significant demographic changes that have their expression in the variety of new 
cultural landmarks in die country. London as a true cosmopolis has the largest number of cultural landmarks of many 
religions of new minorities, of whom one of the most interesting groups is that of the people of South Asian origin.

South Asians are heavily concentrated in London. Nearly half a million of people with cultural roots in the Indian 
subcontinent live in the British capital. As a result significant Hindu, Sikh and South Asian Muslim communities show 
their presence in the metropolis by cupolas, spires and religious flags. More than 70 mosques and dozens of mandirs 
and gurudwaras indicate areas of Indian, Pakistani and Bangladeshi concentration in London. The most interesting 
of them are Sri Swami Narayan Temple in Neasden, Sri Hindu Kendra and Sri Hindu Trust in Southall, Sri Singh Sabha 
in Hownslow, East London Mosque and the Jumia mosque on Brick Lane. The analysis of dynamics in the rise of these 
sacred sites and their signs of cultural belonging shows that sacred places of South Asians in London are getting 
significant importance as marks of ethnic minorities' presence in the city.
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