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РОЛЬ ИНСТИТУТА ХАЛЬСЫ В ИДЕНТИФИКАЦИИ СИКХОВ  

В ИНДИЙСКОМ ШТАТЕ ПЕНДЖАБ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению роли и места института Хальса в процессе 

идентификации сикхов в индийском штате Пенджаб. Новизной является анализ методов и 

подходов к изучению роли института Хальса в процессе формирования 

этноконфессиональной идентичности сикхской общины, современной роле сикхов в 

социально-политической жизни в индийском штате Пенджаб. Задачей исследования является 

изучить историю формирования и развития института Хальсы как основного института в 

сикхизме, выявить как институт Хальса смог выжить в условиях политических репрессий в 

Могольской империи, политической нестабильности в Северной Индии, превратиться в 

доминирующую силу в сикхской общине и создать империю Ранджит Сингха, 

охватывающую Пенджаб, Кашмир, Мультан, а после завоевания Английской Ост-Индской 

компанией модернизироваться и с обретением независимости Индии не раствориться в 

индуистской среде и играть важную роль в социально-политической жизни в индийском 

штате Пенджаб. Цель статьи – изучить роль института Хальса в процессе идентификации 

сикхов в индийском штате Пенджаб. В статье использованы методы исторического анализа  

и качественных методов анализа экспертного опроса и глубинного интервью, позволяющие 

выявить важное место института Хальса в сикхской общине. Результаты, изложенные в 

статье материал позволил авторам сделать вывод о том как институт Хальса смог 

превратиться из немногочисленного военнизирующего ордена в доминирующую силу в 

сикхской общине.  

Благодарность: Данная статья подготовлена в рамках выполнения научного проекта 

AP14871064 «Этнический, этноконфессиональный дискурс нациестроительства в Южной 

Азии (Афганистан, Индия, Пакистан)». 
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Введение 
Пенджаб (Пятиречье) – это область в северо-западной Индии. Через Пенджаб 

протекают 5 рек: Сатледж, Беас, Рави, Ченаб и Джелам. Отсюда и название (Пенджаб с 

санскрита «Панчанада» Пятиречье) (Фурсов, 2011: 14). В Пенджабе зародилась древняя 

цивилизация Мохенджо-Даро и Хараппа. Через Пенджаб приходили в Индию завоеватели от 

индоариев до моголов и афганцев. Через Пенджаб в Индию проникали ислам и суфизм. Не 

случайно в Пенджабе на рубеже XV-XVI веков зарождается новая религия – сикхизм как 

синтез исламского течения суфизма и индуистского направления бхакти. Сикхизм из 

немногочисленной секты в течение веков смог сформироваться в уникальную и 

самостоятельную религию со своими обрядами и ритуалами, отличающими как от индуизма, 

так и от ислама. Сикхизм исповедует 57,9% населения индийского штата Пенджаб или 

17,597 млн. человек и свыше 25 млн. адептов по всему миру. Политическая партия 

Широмани Акали дал и организации Комитет по управлению гурдварами («Широмани 
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гурдвара прабандхак камити» - ШПГК), Главный Диван Хальсы – Высший Совет сикхской 

ортодоксальной церкви, возникшие на базе сикхизма играют важную роль в социально-

экономической и политической жизни сикхов как индийского штата Пенджаб, так и сикхов в 

других штатах Индии и за рубежом. В процессе оформления сикхизма – как религии при 

последнем гуру Гобинд Сингхе в 1699 году оформляется институт хальсы – «общины 

чистых», которую отличала высокая степень милитаризованности. Институт хальсы 

сформировался как средство защиты сикхской общины от внешних врагов в том случае 

моголов. Впоследствии хальса сыграла важную роль в выживании сикхской общины и в 

создании мощной державы – сикхской империи Ранджит Сингха в первой половине XIX 

века. В настоящее время хальса рассматривается как сикхский пантх в целом. Процесс 

модернизации затронул также сикхов. Появились религиозные течения ниранкари и 

памдхари, выступающие за очищение сикхизма от элементов индуизма. Значительную роль в 

возрождении института хальсы сыграло движение Сингх сабха. На базе 29 обществ Сингх 

сабха был создан в 1902 году Главный диван Хальсы. В начале XX века одним из важных 

событий в истории сикхов является борьба за передачу гурдвар хальсе. В 1925 году 

законодательное собрание Пенджаба принимает закон об управлении гурдвар, по которому 

гурдвары передаются под управление Комитету по управлению гурдварами (Широмани 

Прабандхак Гурдвара Камити – ШПГК). Еще в 1920 году происходят 2 важных события 

создаются ШПГК и партия Широмани Акали дал, которые оказали значительное влияние в 

возрождении института хальсы. Несмотря на разделение сикхов на различные течения и 

секты кешдхари, сахаджхари, ниранкари, намдхари, нирмала хальса играет важную роль в 

идентификации сикхов Пенджаба. Так как Пенджаб включает в себя территорию провинцию 

Пенджаб в Пакистане, штаты Харьяну и Пенджаб в данной статье рассматриваются сикхи, 

проживающие в индийском штате Пенджаб. 

В данном исследовании мы рассматриваем понятия неформальные институты, 

идентичность, религиозная идентичность, исторические предпосылки формирования 

института Хальса, эволюцию института Хальса, возрождение института Хальса в конце XIX 

- начале ХХ века, роль института Хальса в процессе идентификации сикхов через призму 

деятельности ШПГК и партии Широмани Акали дал. В заключении приводятся данные 

экспертного опроса, касающиеся идентичности пенджабцев и сикхов. 

Несмотря на освещение в иностранной литературе данная тематика не получила 

полного освещения в современной казахстанской исторической и востоковедческой 

литературе.  

 

Материалы и методы исследования 
В последнее время актуальными становятся исследования в области изучения 

формальных и неформальных институтов, идентичности в частности религиозной 

идентичности. По определению Д. Норта «Институты рассматриваются как правила игры в 

обществе или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 

взаимоотношения между людьми» (Макаров, Широкова, Колесников, 2018: 79). 

Политические институты – это регулятивные эталоны, которые служат становлению и 

осуществлению связанных и распространяющихся на все общество решений. Институты 

делятся на формальные и неформальные институты. К формальным институтам относятся 

конституции, уставы, законы и административные нормы, детерминирующие формальные 

структуры политической системы и механизмы легитимной власти. Неформальные 

институты включают в себя сложившиеся в обществе традиции, обычаи, моральные 

ценности, религиозные убеждения, сети и другие нормы общения долгосрочного характера. 

Если внедрением формальных институтов занимается государство, то неформальные 

институты генерируются социально (Меркель, Круассан, 2002: 8). Понятие «идентичность» 

пришло к нам из психологии. С. Страйкер и П. Берк рассматривают идентичность в трех 
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случаях. Во-первых, под идентичностью понимается осведомленность личности о своей и 

чужой группах. Во-вторых, идентичность определяется как идентификацию человека с 

определенной группой. В-третьих, идентичность включает в себя представление индивида о 

себе, о своем социальном статусе, национальности, вероисповедании, о своей социальной 

роле в обществе (Шорохова, 2014: 48). Религиозная идентичность рассматривается в 

структуре нескольких компонентов: как религиозные знания человека, включает в себя 

чувства, эмоции по отношению к религиозным объектам, ритуалам, институтам, персонам, 

религиозные действия, такие как: посещение храмов, чтение священных книг, молитву 

[Вавилова, Хандурова, 2008: 81]. Религиозная идентичность формируется как соотнесение 

себя с определенной религией и определяется значением веры и ролью религиозных 

предписаний в его сознании и поведении [Мчедлов, 2023: 198].  

В качестве методологии в исследовании применен комплексный анализ изучения роли 

института Хальса в идентификации сикхов в индийском штате Пенджаб, включающий в себя 

также исторический метод изучения возникновения и эволюции института Хальсы и метод 

экспертного опроса, изучающий идентичность пенджабцев.  

В источниковую базу включены данные экспертного опроса, проведенного автором в 

ноябре 2023 года, исследования англоязычных индийских, британских и американских 

исследователей, собранные в рамках научной стажировки в Департамент международных 

отношений университета имени Джавахарлала Неру (Индия) 9–20 апреля 2023 года и статьи, 

монографии и книги российских исследователей. Материалы исследования собраны в рамках 

научно-исследовательского проекта ГФ МОН РК (2022-2024, ИРН проекта – АР148710664) 

«Этнический, этноконфессиональный дискурс нациестроительства в Южной Азии 

(Афганистан, Индия, Пакистан)». 

 

Обсуждение 
При анализе литературы по теме исследования необходимо отметить, что изучение 

института Хальса неразрывно связано с изучением сикхизма. В англоязычной и 

русскоязычной литературе широко освещалась история возникновения и развития сикхизма 

и этапы развития сикхской общины, основные положения сикхизма, проблемы сикхского 

сепаратизма и терроризма, проблемы каст и роль сект и течений в сикхизме. В Казахстане 

данная тематика изучена довольно слабо. Комплексного изучения данной проблемы не 

проводилось. 

Среди исследований следует упомянуть работу Успенской Е.Н. и Котина И.Ю. 

«Сикхизм» (Успенская, Котин, 2007). Данная работа освещает историю формирования и 

развития сикхской общины, идеологию сикхизма, сикхское возрождение, сепаратистское 

движение Халистана, секты, касты в сикхизме, а также праздники и ритуалы среди сикхов.  В 

работах Кхушвант Сингха «A History of the Sikhs» (Singh, 2005), Фурсова К.А. «Львы 

пятиречья: сикхи – великие войны Азии» (Фурсов, 2011) и Демичева К.А. «От общины к 

империи: сикхские модели территориального устройства XVI-первой половины XIX века» 

(Демичев, 2017) изучалась проблематика истории возникновения и развития сикхизма и 

сикхской общины в том числе этапы возникновения и развития института Хальсы с момента 

возникновения до английского завоевания Пенджаба включительно. В исследованиях 

подчеркивались причины возникновения и роль института Хальса в образовании империи 

Ранджит Сингха в первой половине XIX века. В книге Саид Мухаммад Латифа «History of 

the Punjab. From the Remotest Antiquity to the Present time» (Latif, 1997) освещается в рамках 

истории Пенджаба история сикхской общины до середины XIX века.  

Идеология сикхизма освещается в изданиях Дороти Филд «The Religion of the Sikhs» 

(Field, 2011), Никки-Гуниндер Каур Сингха «Sikhism. An Introduction» (Singh, 2011), 

Маклеода В.Х. «The Sikhs: History, Religion and Society» (McLeod, 2011), а также в 

энциклопедических словарях Маколифа М.А. «The Encyclopedia of Sikhism» (Macaulife, 2018) 
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и Альдебиля М.Ф. и Дубянского А.М. «Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь» (Альдебиль, 

Дубянский, 1996).  

Вопросы сикхской идентичности рассматриваются в исследованиях Притам Сингха и 

Шиндер С. Тханди «Punjabi Identity in a Global Context» (Singh, Thandi, 1999), Пашауры 

Сингха и Н. Джеральда Бариера «Sikh Identity. Continuity and Change» (Singh, Barrier, 1997), 

Парамиджит С. Джаджа «Religion, Identity and Nationhood. The Sikh Militant Movement» 

(Judge, 2005), Опиндерджит Каур Такхара «Sikh Identity: An Exploration for Groups Among 

Sikhs» (Takhar, 2005), Гривала Дж.С. «The Sikhs of the Punjab» (Greewal, 1998) и Джорджио 

Шани «Sikh Nationalism and Identity in a Global Age» (Shani, 2007), Хохловой Л.В. 

«Исторические причины приоритета религиозных факторов над языковыми в самосознании 

этнических панджабцев» (Хохлова, 2009). В исследованиях авторы подчеркивают в каких 

условиях происходила идентификация сикхов как уникальной религиозной общины, 

отличающейся от индуизма, и показывают какую роль играет институт Хальсы в сикхской 

идентичности как этноконфессионального образования.  

Сикхская идентичность рассматривается в неразрывной связи с сикхским 

национализмом и проблемой сепаратизма в Пенджабе. Данной проблеме посвящены работы 

Парамиджит С. Джаджа «Religion, Identity and Nationhood. The Sikh Militant Movement» 

(Judge, 2005), Харник Деола «Religion and Nationalism in India: The Case of Punjab, 1960-1995» 

(Deol, 2011), Раджив А. Капура «Sikh Separatism: The Politics of Faith» (Kapur, 2011), 

Гхухарпал Сингха и Джорджио Шани «Sikh Nationalism: From a Dominant Minority to an 

Ethno-Religious Diaspora» (Singh, Shani, 2021), Гурхарпал Сингха «Ethnic Conflict in India: A 

Case Study of Punjab» (Singh, 2000), Джорджио Шани «Sikh Nationalism and Identity in a 

Global Age» (Shani, 2007), Шиндер Пуревала «Sikh Ethnonationalism and the Political Economy 

in Punjab» (Purewal, 2000), Бельского А.Г., Фурмана Д.Е. «Сикхи и индусы: религия, 

политика, терроризм» (Бельский, Фурман, 1992), Празаускаса А.А. «Этнос, политика и 

государство в современной Индии» (Празаускас, 1990), Баранова С.А. «Сепаратизм в Индии» 

(Баранов, 2003). Исследования освещают вопросы возникновения и роста сикхского 

национализма в XX веке как следствие движения сикхского возрождения от появления 

первых ростков в виде зарождения организаций Сингх Сабха во второй половине XIX века 

до возникновения и деятельности сикхского сепаратистского движения за создание 

собственного государства Халистан, роль сикхских политических и общественных 

организаций Широмани Акали дал и Комитета по управлению гурдварами (ШПГК) в 

социально-политических процессах в индийском штате Пенджаб. 

Среди исследователей следует упомянуть работы российского индолога Бочковской 

А.В. Данный автор рассматривает широкий круг вопросов от взаимоотношений течений в 

сикхизме «Истинные» и «Ложные» Ниранкари. Особенности взаимоотношений с сикхской 

общиной» (Бочковская, 2015) до вопросов сикхского сепаратизма XXI веке «Пенджабский 

вопрос и сикхская диаспора: призывы к сецессии в XXI веке» (Бочковская, 2023).  

Роль партии Широмани Акали дал в социально-политических процессе в штате, 

эволюция идеологии и стратегии партии Широмани Акали дал изучалась Ашутошем 

Кумаром “Shiromani Akali Dal (1920-2020): Ideology, strategy, and Support Base” (Asutosh, 

2021). 

 

Результаты исследования 

Исторические этапы формирования и развития института Хальсы. Появление института 

Хальсы связано с возникновением сикхизма. Эволюция формирования и развития института 

Хальсы проходила ряд этапов. Первый этап (рубеж XV-XVI веков-1699 год) предшествовал 

появлению института Хальсы и связан с деятельностью девяти гуру начиная от Нанака и до 

последнего гуру Гобинд Сингха. Гуру в сикхизме рассматривается в единственном лице. В 

данный период сформировались основные институты сикхизма гуру, Лангар, Сангат, 
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система Манджи, была написано священное писание Ади грантх, возникли основные 

ритуалы и обряды, идеология сикхизма, возникла секта Удаси.  Основателем данной секты 

считается старший сын гуру Нанака Шри Чанд. Члены секты не признают реформы десятого 

гуру Гобинд Сингха и установления Хальсы.  

Рождение сикхизма начинается с деятельности первого гуру Нанак Дэва (1469–1539 

гг.). Сикх (от санскрита «шишья» – «ученик») или еще сикхов называли нанакпантхи 

«следующие путем Нанака» (Фурсов, 2011: 6). В основе учения гуру Нанака идея о равенстве 

всех независимо от религии, касты, пола и вера в единого бога. Гуру Нанак выступал против 

аскетического образа жизни и выступал за активную благочестивую жизнь. Гуру Нанак 

считал, что необходимо остановится на стадии на грихастхи – домохозяине-семьянине. В 

индуизме каждый представитель высшей касты (брахман, кшатрий, вайшьи) должен пройти 

четыре стадии жизни брахмачарья (ученик), грихастхи (домохозяин), ванапрастхи (лесной 

житель) и саньясин (бродячий аскет) (Фурсов, 2011: 26). Также гуру Нанак высмеивал 

ритуалы в исламе и индуизме. Хотя сикхизм считается сплавом индуизма и ислама гуру 

Нанак в отличии от учения бхакти развивал социальную этику создавая новые правила 

поведения в общественной жизни. Поэтому российский исследователь Е. Н. Успенская 

считает «сикхизм успешным социальным проектом» (Успенская, Котин, 2007: 17). Еще 

можно сказать, что в отличии от бхакти как в целом индуизма, где речь шла об 

индивидуальном спасении гуру Нанак проповедовал, что пусть к спасению идет через 

создание крепкой общины. Из ислама перешла в сикхизм практика прозелитизма и 

обращения.  

С момента деятельности первого гуру Нанака до появления Хальсы сикхизм претерпел 

некоторые изменения. Оформление сикхизма и его основных институтов, ритуалов, обычаев 

происходило в период деятельности десяти гуру.  

При втором гуру Ангаде оформляется сикхский институт – лангар или гуру как лангар. 

Лангар – общинная кухня для принятия пищи. При этом еда в лангаре давалась всем 

одинаково независимо от касты и пола. Это был важный ритуал в сикхизме, который 

подчеркивал равенство всех людей независимо от статуса, пола и касты. Принятие пищи в 

лангаре было обязательным условием встречи с гуру. Совместная трапеза в лангаре 

способствовало установлению духа братства и рассматривалось как богоугодное дело 

служению обществу (Альдебиль, Дубянский, 1996: 548).  

При третьем гуру Амар Дасе складывается система манджи – территориальные 

структурные единицы в сикхской общине во главе с масандами. Образовано 22 манджи в 

разных местах Индии. Они являлись центрами пропаганды сикхизма в Индии. Построенный 

еще при гуру Ангаде Гоиндвал становится центром сикхизма при гуру Амар Дасе. Также при 

Амар Дасе появляются обряды рождения, бракосочетания и смерти.  

При четвертом гуру Рам Дасе создается священный город Амритсар. В 1577 году гуру 

Рам Дас пользуясь покровительством могольского падишаха Акбара купил землю и приказал 

вырыть священный пруд Амритсар («Океан амриты»). Вода данного пруда считается 

целебной. Совершить омовение в пруде считалось смыть все грехи. Поэтому Амритсар, как и 

Хари Мандир считаются главными святынями у сикхов. Осквернить их считалось самым 

страшным святотатством у сикхов. 

При пятом гуру Арджан Дэве или Арджуне в 1588 году был заложен в центре 

священного пруда в Амритсаре храм Хари Мандир («Божий храм»), а также в 1604 году 

оформляется Ади Грантх – священное писание сикхов (сборник гимнов гуру Нанака, сантов 

бхакти и суфизма, гуру Ангада, Амар Даса, гуру Рам Даса и гимны самого гуру Арджуна). 

Предтечей возникновения Хальсы считается деятельность шестого гуру Харгобинда. 

Именно шестой гуру сделал курс на милитаризацию общины. На церемонии передачи гурта 

Харгобинд надел тюрбан (символ перехода статуса от отца к сыну) и вместо шнурка из 

сукна, который на шее носили прежние гуру Харгобинд одел пояс с двумя саблями с каждой 
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стороны символизируя светскую власть (мири) и духовную (пири). Тем самым светская и 

духовная власть была слита воедино. В 1606 году в Амритсаре гуру Харгобинд напротив 

Хари Мандира воздвиг символ светской власти Акали Тахт («Трон Вечного»). 

Второй этап (1699-1799 годы) начинается с момента образования института Хальсы до 

образования единого сикхского государства под руководством Ранджит Сингха. Десятый 

гуру Гобинд Сингх ликвидировал систему Манджи и образовал хальсу. На данном этапе 

происходило образование и укрепление института хальсы. После смерти десятого гуру 

Гобинд Сингха в 1708 году следующим гуру была объявлена священная книга Ади грантх, 

которая стала называться Шри Гуру Грантх Сахиб. Вследствие распада империи Великих 

Моголов и борьбы сикхов с завоевателями Надир шахом и Ахмад шахом формируются 

военно-административные единицы – мисали, превратившиеся в 12 сикхских княжеств. В 

конце периода правитель княжества Сукерчакия Ранджит Сингх объединил княжества под 

своей властью.  

Институт Хальсы возник 30 марта 1699 года на празднике байсакхи и связан с 

деятельностью десятого гуру Гобинд Сингха. Хальса – «община чистых», бескастовое 

братство, характеризовался высокой степенью милитаризованности. Образование института 

хальсы как милитаризованного общества связано с ростом военной угрозы со стороны 

центральной власти – династии Великих моголов. Пенджаб входил в состав империи 

Великих Моголов. Падишах Аурангзеб был ревностным приверженцем ислама и ущемлял 

права представителей других религий – индусов, сикхов и т.д. Вследствие репрессий 

Моголов погибли гуру Арджун и гуру Тегх Бахадур.  

Гуру Гобинд объявил, что сикхи будут бескастовым обществом, почитающим единого 

бога, которое не будут исполнять индуистские и мусульманские обряды. Одним из символов 

принадлежность к хальсе гуру Гобинд объявил правило «пяти К»: кеш, кангха, кара, каччха, 

кирпан. 

С образованием института хальсы происходит разделение сикхской общины на сикхов-

кешдхари и сикхов-сахаджхари. Сикхи-кешдхари, принявшие обряд инициации в члены 

Хальсы строго придерживаются «правил пяти к» и четырех заповедей – рахит. Сикхи-

сахаджхари (от панджаби легкий, медленный), практикуют религиозный синкретизм или 

становятся сикхами вне хальсы путем нам смаран (запоминания имени бога).  

На третьем этапе (1799-середина XIX века) институт Хальсы процветает в период 

правления Ранджит Сингха. Однако после смерти Ранджит Сингха в 1839 году сикхская 

империя переживает упадок и в 1849 году после двух англо-сикхских войн Пенджаб 

становится провинцией Британской Индии. После завоевания Пенджаба Англией снижается 

роль Хальсы.  

В 1760-е годы между Индом и Джамной сформировались 12 мисалей: Бханги, 

Ахлувалия, Рамгархия, Сукерчакия, Канхея, Наккаи, Пхулкия, Сингхпурия, Нишания, Крора 

Сингхия, Дилевалия, Шахид. Борьба между мисалями привела к завоеванию правителем 

мисаля Сукерчакия Ранджит Сингхом остальных 11 княжеств и образованию единого 

сикхского государства. В 1801 году Ранджит Сингх объявил себя саркаром (персид. 

«господин»). Период правления Ранджит Сингха в 1799–1839 годах считается золотым веком 

в сикхской истории и истории хальсы.  Ранджит Сингх распространил свою власть не только 

на территории Пенджаба, но также завоевал Кашмир, Ладакх, земли афганцев. Время 

правления Ранджит Сингха считается золотым веком в истории сикхов и Пенджаба. После 

смерти Ранджит Сингха в 1839 году в государстве власть захватывают представители знати 

(сикхские сардары, раджи-догры). Этим воспользовались Английская Ост-Индская 

компания. Во время первой англо-сикхской войны 1845–1846 гг. сикхская армия потерпела 

поражение от англичан. Ост-Индская компания присоединила ряд территорий сикхов. В 

Лахоре появился резидент, которому фактически принадлежала власть. После второй англо-

сикхской войны 1848–1849 гг. Пенджаб был аннексирован Компанией и превратился в 
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провинцию Британской Индии. Завоевание Пенджаба повлияло на хальсу. Численность 

сикхов-кешдхари, членов хальсы сокращалась за счет увеличения количества сикхов-

сахаджхари, не вступивших в хальсу. 

На четвертом этапе (середина XIX века – 1925 год) появляются реформаторские 

движения в сикхизме – ниранкари и намдхари (куки), общества хальсы Сингх-сабха, 

движение за контроль над гурдварами. В 1920 году образовываются Комитет по управлению 

гурдварами («Широмани гурдвара прабандхак камити» – ШПГК) и партия Широмани Акали 

дал. ШПГК и партия Широмани Акали дал станут проводниками укрепления хальсы в 

сикхском обществе. Хальса переосмыслялась как сикхизм. 

Процессы модернизации в Индии в XIX веке способствовали реформации сикхизма. 

Возникли сикхские религиозные течения Ниранкари и Намдхари (Куки). Ниранкари 

(Ниранкар - Бестелесный, Бесплотный, один из эпитетов бога в сикхизме) – религиозная 

секта, выступающая за очищение сикхизма от индусских традиций и обычаев и возврат к 

идеям времен первых сикхских гуру в особенности гуру Нанака. Основатель секты Даял Дас 

(1783–1855 гг.) не принимал реформу десятого гуру Гобинд Сингха о создании 

милитаризованной общины хальсы. Он выступал против пышных погребальных обрядов 

сикхов, за равенство религий, против обряда самосожжения вдов сати, за повторное 

замужество вдов, против убийства новорожденных девочек, которые проникли в сикхизм из 

индуизма. Даял Даса наследовал его сын Дарбара Сингх. Таким образом, ниранкари в 

отличие от сикхов – членов Хальсы считали, что линия живых гуру продолжилась в Даял 

Дасе (Бочковская, 2015: 31). Намдхари (Куки) также является религиозной сектой в 

сикхизме, выступающая за линию живых гуру и пропагандировавшая идею к возврату к 

идеологии ранних гуру. Однако в отличие от ниранкари основатели секты Бхагат Джавахар 

Мал (1799–1862 гг.) и Балак Сингх выступали против политики англичан и за 

восстановление сикхской государственности (Альбедиль, Дубянский, 1997: 552–553).   

Реформаторское движение затронуло также сикхов – членов хальсы. Пропаганда 

сикхизма хальсы переосмысливалась как община истинных сикхов с внешними атрибутами 

как сикхскими атрибутами. Сикхское общество или Сингх Сабха было создано 1 октября 

1873 года и имело цель восстановление сикхизма в том виде, что при десяти гуру . Возникло 

несколько обществ в разных частях Пенджаба, которые объединились в 1902 году в единую 

организацию – Главный диван хальсы. Общества Сингх сабха пропагандировали 

современное образование на языке пенджаби. Хальса переосмысливалась как сикхизм 

(Силаев, 2023: 2087). Секты внутри сикхизма отвергались. В этот период в сикхизм массово 

вступали индусы из низших каст – мазхаби. Лидеры Сингх Сабхи активно пропагандировали 

язык пенджаби, основанный на шрифте гурмукхи. В начале ХХ века сикхский писатель Кан 

Сингх Нахаб в книге «Ham Hindu Nahin» («Мы не хинду») объявляет уникальность сикхской 

культуры или сикхскую идентичность, призывал сикхов отвергать кастовые предписания, не 

посещать храмы адептов других религий и не следовать несикхским ритуалам (Хохлова, 

2009: 100). Впоследствии данное утверждение стало лозунгом в сикхском движении. 

Значительную роль в движении Сингх Сабха сыграл, образованный в 1883 году в Амритсаре 

Хальса Диван («Общее собрание сикхов»). Члены данного общества по-новому 

переосмысливали идеологию сикхизма. Если после завоевания сикхов англичанами вплоть 

до конца XIX века шел процесс перехода от сикхов-кешдхари в сикхи-сахаджхари. С 

модернизацией сикхской сабхи процесс принял обратную тенденцию и в настоящее время 

сикхов-сахаджхари осталось 5% населения сикхов. 

Одним из важных событий в истории сикхов является борьба за передачу гурдвар 

Хальсе. С середины XVIII века управление гурдварами находилось в руках махантов – 

управителей (сикхов сахаджхари в основном из секты удаси). После вхождения Пенджаба в 

Британскую Индию маханты становятся собственниками гурдвар и в свою пользу 

распоряжались подношениями сикхов мало заботясь о состоянии гурдвар. При них гурдвары 
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стали превращаться в индуистские храмы с их традициями не принимать в гурдвары 

неприкасаемых и изображающих индуистских богов. Это вызывало недовольство сикхов 

Хальсы и вылилось в движение за передачу гурдвар хальсе. В 1905 году под нажимом 

сикхской сабхи из Хари Мандира вынесены индуистские идолы. В 1920 году с требованием 

допуска в Золотой храм принятых в Хальсу неприкасаемых реформаторы захватывают храм 

и избирают Комитет по управлению гурдварами («Широмани гурдвара прабандхак камити» - 

ШПГК). В 1920 года формируется партия «Широмани Акали дал». В дальнейшем и ШПГК и 

Широмани Акали дал сыграют значительную роль в политической истории сикхов и в целом 

Пенджаба. Движение за гурдвары заканчивается победой ШПГК и партии Широмани Акали 

дал. В 1925 году законодательное собрание Пенджаба принимает закон об управлении 

гурдвар, по которому гурдвары передаются под управление Комитету по управлению 

гурдварами.  

Роль института Хальсы в современном сикхском обществе. Как выше говорилось 

десятый гуру Гобинд Сингх создал Хальсу. Символом членства в хальсе является правило 

«пяти к»: кеш, кангха, кара, каччха, кирпан. 

Кеш – правило не стричь волосы. Данное правило было введено по военным причинам: 

тюрбан из волос служил дополнительным средством защиты от холодного оружия. Также 

длинные волосы символизировали преемственность индийским аскетам и войнам-кшатриям.  

Кангха – деревянный гребень в волосах для поддержания волос внутри тюрбана. Сикх 

этим гребнем накручивает волосы и закрепляет их им. Гребень символизирует духовную и 

физическую чистоту. 

Кара – металлический браслет на правом запястье. Кара заменяет ракхри – нити у 

индуистов, которым повязывали братья и сестры на запястье в знак защиты друг друга. Кара, 

таким образом, символизирует служение гуру и пантху.  

Каччха – короткие штаны не ниже колен. Каччха символизирует готовность сикха 

вступить в бой в защиту религии. В настоящее время каччха понимают как любые брюки и 

предметы нижней одежды. 

Кирпан – стальной кинжал. Кирпан символизировал не только защиту веры, но и тот 

факт, что оружие среди индуистов носили лишь члены варны кшатриев – раджпуты. Тем 

самым сикхи поднимали свой статус до представителей высших каст. Сикх обязан носить 

кирпан все время, однако в настоящее время вместо самого кирпана предпочитают заменять 

его изображением на тюрбане. Кирпан широко присутствует в обрядах сикхов.  

Считается, что «правило пяти к» является ответом на пять украшений у 

высококастовых индуистов: золотые серьги, ожерелье, золотой или серебряный браслет, 

кольцо и пояс. 

Тюрбан не относится к «правилу пяти к». Носить тюрбан не является обязанностью 

сикха. Сикхи, уложив волосы сначала накрывают платком и лишь потом надевают тюрбан. 

Бороду и усы также стараются завернуть в тюрбан. Тюрбаны носят разных цветов в 

зависимости от ситуации. Во время праздника Байсакхи носят тюрбан желтого цвета 

(желтый цвет – символ возрождения природы), на свадьбе покрывают голову тюрбаном 

розового цвета, во время траура одевают тюрбан белого цвета. Бывает и так, что одевают 

разные тюрбаны на разные случаи жизни: в самолете, для деловых встреч, в ресторане. 

Наиболее часто надевают тюрбан синего цвета. Сикхи-солдаты носят тюрбан цвета хаки. 

Мальчики-подростки также соблюдают «правило пяти к». Они собирают волосы в пучок, 

накрывают его платком и перетягивают надо лбом резинкой. 

Нарялу с правилом «пяти к» каждый член хальсы со времен гуру Гобинда должен 

придерживаться четырех заповедей – правило поведения - рахит: не бриться, не курить 

табака (из этого следует не принимать наркотиков), не кушать мясо животных, убитых по 

мусульманскому ритуалу – надрезание горла с выпусканием крови (халал) (сикхи 

использовали свой ритуал убиения животных – джхатка, животное убивалось мгновенно 
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путем отрезания головы одним ударом), не нарушать супружеской верности (Фурсов, 2011: 

95-97). Данный свод правил называется рахитнама. Рахитнама регулирует бытовую жизнь 

сикхов и в настоящее время и сыграл важную роль в формировании Кодекса поведения 

сикхов, принятого в 1941 году.  

Во время обряда вступления в Хальсу каждый сикх-мужчина брал к своему имени 

слово Сингх («лев»), а женщина Каур («принцесса»). Таким образом гуру Гобинд стал 

именоваться Гобинд Сингхом, а Сахиб Дэви – Сахиб Каур. Данным обрядом подчеркивалось 

равенство членов хальсы независимо от касты, тем самым представители низших каст 

повышали свой статус.   

В настоящее время церемонию принятия в сикхизм проводят пять уважаемых членов 

общины, имеющих пять символов сикхов. Посвященные, в чистой одежде, совершают 

омовение, читая гимны из Ади грантх по очереди и пьют ритуальный напиток, 

подслащенную кхандой воду. Волосы и глаза посвященных пять раз окропляются напитком. 

Согласившись с правилами поведения сикха новообращенный становится членом хальсы. 

Неофит, как и в 1699 году приобретает к имени слово Сингх и Каур. После этого новый член 

общины имеет право посещать собрания, святыни и вступать в брак. Также он должен 

соблюдать правила: совершать молитвы, отдавать десятую долю дохода общине, не стричь 

волосы, не курить табака, не есть мясо халал, соблюдать супружескую верность. На сегодня 

Хальса играет важную роль в жизни сикхов-кешдхари. Решение хальсы считается 

обязательным для всех сикхов. 

Сообщество всех сикхов называется пантхом. Пантх является также синонимом 

Хальсы. Частью пантха является сангат. Сангат – это сикхская община, содержащая свой 

храм. При сангате проводятся общинные моления и организовывается служение на благо 

общины. Все сикхи входят в тот или иной сангат по месту своего храма.  

На сегодня блюстителями обычаев и традиций в сикхской общине является Комитет по 

управлению гурдварами (ШПГК). ШПГК сформировалась в 1920 году. Первым президентом 

организации становится Кхарак Сингх. В 1925 году гурдвары по закону о гурдварах 

переходят в управление ШПГК. Закон предполагал создание Центрального совета гурдвары, 

который становится хранителем важных мест отправления культа сикхов. ШПГК является 

важным органом. Решения, принятые данным органом, считаются обязательным для сикхов 

Хальсы. В 1973 году сикхская сабха объявила сикхов-ниранкари антирелигиозной группой и 

предписала сикхам не сотрудничать с ними. В 2017 году ШПГК объявил сикхов-сахаджхари 

несикхами. Членами ШПГК в настоящее время могут быть только сикхи, принявшие обряд 

Хальсы. Важную роль в жизни сикхской общины играет Главным Диван Хальсы – Высший 

Совет сикхской ортодоксальной церкви, а также пять тахт (престолов), которые являются 

священными местами для сикхов. Решение пяти тахт считается высшим законом для всех 

сикхов. 

Активную роль в политической жизни Пенджаба и сикхской общине играет партия 

Широмани Акали дал. Данную партию так и называют сикхской партией, так как она 

боролась за интересы сикхской общины. Партия Широмани Акали дал возникла на базе 

движения за передачу гурдвар у махантов сикхской общине. Партия Широмани Акали дал 

образовалась в 1920 году как политическое крыло ШПГК. Акали дал приняла активное 

участие за включение гурдвар в управление сикхской хальсой и в 1925 году был принят 

закон об управлении гурдварами, по которому сикхские храмы передавались в управление 

Комитету по управлению гурдварами. В 1931 году Комитетом по управлению гурдварами 

при содействии акалистов был создан, а в 1945 году принят Кодекс поведения сикха. 

Согласно Кодексу, сикхи, принявшие инициацию в хальсу должны строго придерживаться 

ритуалов хальсы. Соблюдение ритуалов других религий сикхами-хальсы запрещается. 

Кодекс регулировал правила поведения и регламентировала различные аспекты жизни сикха 

– члена хальсы (Бельский, Фурман, 1992: 50). ШПГК явилась своего рода сикхской 
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церковью, Решение ШПГК становится обязательным для всех сикхов-кешдхари. Партия 

Широмани Акали дал, в свою очередь, приобретает поддержку получая религиозную 

санкцию ШПГК и становится орудием реализации требований сикхов Хальсы в 

политической плоскости. Важным завоеванием Хальсы считается образование в 1966 году 

штата Пенджаб с преимущественным сикхским населением. В настоящее время религиозный 

состав Пенджаба является пестрым, однако большинство населения штата составляют сикхи 

– 17,595 млн. человек (57,69%) и индуисты – 11,739 млн. человек (38,49%) (Punjab 

population). Остальные религиозные конфессии – мусульмане, христиане, буддисты и 

джайны составляют малочисленное меньшинство. В период социально-политического 

кризиса в индийском штате Пенджаб в 1978-1992 годах позиция сикхов Хальсы разделилась. 

Часть сикхов Хальсы во главе с сантом Джарнайл Сингх Бхиндранвале выступала за 

создание независимого государства Халистан (страны чистых). Идея создания Халистана 

была выдвинута в 1971 году и активно поддерживалась сикхскими общественными 

организациями Великобритании, США, Канаде. В то время как лидер партии Широмани 

Акали дал Х.С. Лонговал выступал за мирное разрешение конфликта. ШПГК и партия 

Широмани Акали дал активно пропагандируют идеи сикхской и пенджабской культуры. 

Результаты экспертного опроса по теме «Идентичность пенджабцев в индийском 

штате Пенджаб». Анкеты онлайн-опроса разосланы в ноябре 2023 года казахстанским и 

зарубежным экспертам посредством программы «гугл формс». Экспертами выступили 

представители следующих сфер: научно-академической, образовательной, практики. На 

русском языке ответы дали 19 респондентов из Казахстана (КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ 

имени Л.Н. Гумилева), России (РГГУ, Институт востоковедения РАН), Узбекистана (ТГУВ), 

индийцы-пенджабцы, представители бизнес-сферы в Казахстане. На английском языке 

заполнили анкеты 13 респондентов из Индии (университет имени Джавахарлала Неру, 

Пенджабский университет в Чандигархе, университет Гуру Нанака в Амритсаре). Анкета 

состоит из 16 вопросов на английском языке и 15 вопросов на русском. В опросе участвовали 

респонденты разных возрастов от 25 лет и старше, разных вероисповеданий. В данную 

тематику исследования включены только 6 вопросов, касающихся кастовой принадлежности 

среди сикхов, этноконфессиональной принадлежности пенджабцев, соблюдении правил 

«пяти К», о соблюдении религиозных традиций, обрядов пенджабцев, о роле партии 

Широмани Акали дал и ШПГК в индийском штате Пенджаб. 

1. На вопрос сохранилось ли племенное или кастовое деление среди пенджабцев сикхов 

на русском языке 84,2% ответили утвердительно и только 10,5% не занют ответа на данный 

вопрос. Ответ на данный вопрос англоязычных респондентов немногим отличается от ответа 

русскоязычных респондентов: 76,9% респондентов ответили положительно и 23,1% 

отрицательно.  

2. На вопрос об этноконфессиональной идентификации пенджабцев русскоязычные 

респонденты ответили на 52,6% об этнической идентификации и 47,6% о религиозной 

принадлежности. Англоязычные респонденты на 53,8% ответили о первостепенной важности 

религиозной идентификации пенджабцев, 30,8% об этнической и 15,4% о важности кастовой 

принадлежности. 

3. На вопрос о соблюдении правил пяти К сикхами мнение русскоязычных экспертов 

разделилось, большинство, то есть 47,4% ответили, что сикхи соблюдают «Правило пяти К» 

частично в то время как только 42,1% ответили, что соблюдение «Правил пяти К» является 

важным атрибутом в жизни сикхов. В вопросе касательно соблюдения «Правил пяти К» 

сикхами англоязычные эксперты ответили соответственно 69,2% респондентов выбрали 

пункт, что соблюдение «Правил пяти К» является важным атрибутом в жизни сикхов, в то 

время как 38,5% ответили, что «Правила пяти К» частично соблюдаются, а 7,7% ответили, 

что не соблюдаются. 
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4. В вопросе о том, соблюдаются ли религиозные традиции, обряды в семье в 

индийском штате Пенджаб 68,4% русскоязычных респондентов ответили, что пенджабцы 

регулярно соблюдают религиозные традиции и обряды в семье, 31,5% ответили, что 

соблюдают частично традиции и обряды. На вопрос о соблюдении религиозных традиций, 

обрядов в индийском штате Пенджаб 69,2% англоязычных экспертов ответили, что обряды и 

традиции соблюдаются каждый день, 30,8% экспертов ответили, что частично соблюдают 

обычаи и традиции. 

5. В вопросе о том какую роль играет партия Акали дал в жизни пенджабцев мнение 

русскоязычных экспертов разделилось 47,4% респондентов ответили, что партия защищает 

интересы сикхов, 31,6% ответили, что партия защищает интересы пенджабцев и 10,5% 

респондентов ответили, что партия не играет существенной роли в жизни пенджабцев. На 

вопрос о роле политической партии Акали дал в жизни пенджабцев англоязычные эксперты 

ответили следующим образом, 46,2% респондентов – защищают интересы сикхов, 38,5% – 

не играют существенной роли, 15,4% – защищают интересы пенджабцев и 7,7% – 

затрудняются ответить. 

6. В вопросе о роле Комитета по управлению гурдварами в сикхской общине 73,7% 

русскоязычных эксперта или большинство ответили, что решения Комитета по управлению 

гурдварами считается обязательным для сикхов в то время, как 21,1% респондентов 

ответили, что решения Комитета соблюдаются лишь частично. На вопрос о роле Комитета 

по управлению гурдварами в сикхской общине мнение англоязычных экспертов разделилось, 

38,5% респондентов ответили, что решения Комитета по управлению гурдварами считаются 

обязательными, 30,8% - соблюдаются частично, 23,1% – не играют существенной роли, 7,7% 

– затрудняются ответить (Габдуллин К.Т.). 

 

Заключение 
Таким образом институт хальсы играет важную роль в идентификации сикхов в 

индийском штате Пенджаб. Институт хальсы сформировался в 1699 году в результате 

реформы десятого гуру Гобинд Сингха. Эволюция института хальсы прошла 4 этапа от 

военизированного сообщества, защищающегося интересы сикхской общины к 

идентификации хальсы как сикхской общины в целом. Несмотря на то, что сикхская община 

разделена на сикхов-кешдхари, сикхов-сахаджхари, сикхов-ниранкари, сикхов-намдхари 

хальса играет интегрирующую роль в сикхской общине. 

Хальсой взяты на вооружение основные идеологические принципы сикхизма в том 

числе идея создания бескастового общества, проповедовавшего первым гуру Нанаком. Идея 

создания хальсы вызвана военной необходимостью. Сикхскую общину пытались уничтожить 

моголы. После смерти десятого гуру Гобинд Сингха при Хальсе были образованы мисали, 

которые сыграли важную роль в отражении вторжения в Индию афганцев. Объединение 

мисалей под властью Ранджит Сингха привело к образованию сикхской империи. Однако 

после завоевания сикхов британцами роль Хальсы снижается. Во второй половине XIX века 

на фоне модернизационных процессов в Индии зарождаются общества Сингх сабха. Данные 

общества активно пропагандируют идеи возрождения сикхизма и института хальсы. В 

Пенджабе распространяется язык пенджаби на основе шрифта гурмукхи. Хальса 

переосмысливается как сикхизм в целом. Возникает идея сикхской нации. Влияние сикхов-

сахаджхари снижается в результате перехода собственности гурдвар от махантов (члены 

секты удаси) в пользование Комитета об управлении гурдвар (ШПГК) тем самым возрастает 

роль хальсы.  

В настоящее время Хальса контролирует ШПГК и партию Широмани Акали дал. 

Данные организации сыграли важную роль в образование в 1966 году пенджабоязычного 

штата Пенджаб, населенного преимущественно сикхами.  
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Экспертный опрос, проведенный авторами статьи в ноябре 2023 года показывает на 

важность религиозной идентичности среди сикхов. Кастовое разделение в сикхской общине 

существует и в основном соблюдается сикхами-сахаджхари. Соблюдение правил «пяти К» 

считается важным атрибутом ритуальности среди сикхов. Партия Широмани Акали дал 

играет важную роль в защите политических интересов сикхской общины. Решение ШПГК 

являются обязательными для выполнения сикхской общиной.  
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ҮНДІСТАННЫҢ ПЕНДЖАБ ШТАТЫНДАҒЫ СИКХТЕРДІ АНЫҚТАУДАҒЫ 

ХАЛСА ИНСТИТУТЫНЫҢ РӨЛІ: ТАРИХ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН 

 

Аңдатпа. Мақала Үндістанның Пенджаб штатындағы сикхтерді анықтау процесінде 

Халса институтының рөлі мен орнын зерттеуге арналған. Жаңалық-Үндістанның Пенджаб 

штатындағы әлеуметтік-саяси өмірдегі сикхтердің қазіргі рөлі, сикхтер қауымдастығының этно-

конфессиялық сәйкестігін қалыптастыру процесінде Халса институтының рөлін зерттеу әдістері 

мен тәсілдерін талдау. Зерттеудің міндеті-халса институтының сикхизмдегі негізгі институт 

mailto:gabdullin5682@gmail.com
mailto:albina.muratbek@gmail.com


«Қазақстан шығыстануы» ғылыми журналы № 1, том 13, 2025 ISSN: 3007-0325 

75 
 

ретінде қалыптасуы мен даму тарихын зерттеу, Халса институтының Моғол империясындағы 

саяси қуғын-сүргіннен, Солтүстік Үндістандағы саяси тұрақсыздықтан қалай аман қалғанын 

анықтау, сикхтер қауымдастығында үстем күшке айналу және Пенджабты қамтитын Ранджит 

Сингх империясын құру, Кашмир, Мультан, ағылшын Шығыс Үндістан компаниясы жаулап 

алғаннан кейін модернизациялау және Үндістанның тәуелсіздігімен үнділік ортада ерімеу және 

Үндістанның Пенджаб штатындағы әлеуметтік-саяси өмірде маңызды рөл атқару. Мақаланың 

мақсаты-Үндістанның Пенджаб штатындағы сикхтерді анықтау процесінде Халса 

институтының рөлін зерттеу. Мақалада Халса институтының сикхтер қауымдастығындағы 

маңызды орнын анықтау үшін сараптамалық сауалнама мен терең сұхбатты талдаудың тарихи 

талдау әдістері мен сапалы әдістері қолданылған. Мақалада келтірілген нәтижелер материал 

авторларға Халса институтының аздаған әскери орденнен сикхтер қауымдастығындағы басым 

күшке қалай айналғаны туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді 

Алғыс: Бұл мақала Оңтүстік Азиядағы (Ауғанстан, Үндістан, Пәкістан) ұлт 

құрылысының этникалық, этноконфессиялық дискурсы AP14871064 ғылыми жобасын 

орындау шеңберінде дайындалған.  

Кілт сөздер: Пенджаб, Халс институты, сәйкестілік, ШПГК, Широмани Акали дал 

партия, бес К ережесі, сикхтер-кешдари, сикхтер-сахаджари 
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THE ROLE OF THE KHALSA INSTITUTE IN THE IDENTIFICATION OF SIKHS 

IN THE INDIAN STATE OF PUNJAB: HISTORY AND MODERNITY 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the role and place of the Khalsa Institute in the 

identification of Sikhs in the Indian state of Punjab. The novelty is the analysis of methods and 

approaches to the study of the role of the Khalsa Institute in the formation of the ethnic and religious 

identity of the Sikh community, the modern role of Sikhs in socio-political life in the Indian state of 

Punjab. The purpose of the study is to study the history of the formation and development of the Khalsa 

Institute as the main institution in Sikhism, to identify how the Khalsa Institute was able to survive 

political repression in the Mughal Empire, political instability in Northern India, to become the 

dominant force in the Sikh community and create the empire of Ranjit Singh, covering Punjab, 

Kashmir, Multan, and after the conquest by the British East India Company, to modernize and, with the 

independence of India, not to dissolve into the Hindu environment and play an important role in the 

socio-political life in the Indian state of Punjab. The purpose of the article is to study the role of the 

Khalsa Institute in the identification of Sikhs in the Indian state of Punjab. The article uses methods of 

historical analysis and qualitative methods of expert survey and in-depth interview analysis to identify 

the important place of the Khalsa Institute in the Sikh community. The results presented in the article 

allowed the authors to conclude how the Khalsa Institute was able to transform from a small military 

order into a dominant force in the Sikh community. 
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Keywords: Punjab, Khalsa Institute, Gobind Singh, identity, SPGK, Shiromani Akali dal 

party, the Five K`s, Sikhs-keshdhari, Sikhs-sahajhari. 
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