
П
ериод Новейшего време�
ни в индонезийской лите�
ратуре берет начало на ру�

беже XIX�XX вв. Переход от тра�
диции к современности стал воз�
можным благодаря пробуждению
национального самосознания ин�
донезийской интеллигенции, ак�
тивизации национально�освобо�
дительного движения и зарожде�
нию индонезийского языка
(Bahasa Indonesia)*. Молодые ин�
донезийские писатели и поэты
стали использовать новые лите�
ратурные формы и средства худо�
жественного выражения, не ха�
рактерные ранее для прароди�
тельниц индонезийской литера�
туры традиционных литератур
малайцев, яванцев и других наро�
дов архипелага.

В современной индонезий�
ской литературе появляются но�
вые тенденции, выражающиеся в
стремлении описать, осмыслить
и попытаться дать свою оценку
общественным и культурным
процессам, происходящим в об�
ществе.

Большие изменения, в частно�
сти, претерпели традиции изоб�
ражения главного героя. Герои
произведений индонезийских ав�

торов постепенно начи�
нают наделяться совре�
менным моральным, эти�
ческим и философским
миропониманием, актив�
но идет процесс индиви�
дуализации образов. Пи�
сатели стремятся изобра�
зить их наиболее жизнен�
но и реалистично, макси�
мально приближенно к
действительности описы�
ваемого периода. 

Тем не менее, в новых
произведениях литерату�
ры, и в частности в спосо�
бах изображения главно�
го героя, исследователи
отмечают и черты, выда�
ющие приверженность
авторов тем или иным
элементам традиционно�
го канона.

Исследователи выделяют в
творчестве писателей Востока
70�х гг. XX в. особые сочетания
традиционного и современного,
«идущего в конечном счете с За�
пада, в неодинаковой всякий раз
пропорции того и другого в лите�
ратурном синтезе, создаваемом
индонезийскими прозаиками и
поэтами»1.

Таким образом, следы тради�
ции присутствуют в произведе�
ниях индонезийских писателей в
своеобразной, индивидуальной
интерпретации. Примером этому
может служить роман Мохтара
Лубиса «Тигр! Тигр!». В нем об�
наруживается интересное пере�
плетение традиционных и совре�
менных художественных при�
емов в изображении героев и
действительности. Роман приме�
чателен и своей метафоричнос�
тью: взаимоотношения его геро�
ев прозрачно намекают на рас�

становку сил в индонезийском
обществе.

ТРАГЕДИЯ В ДЖУНГЛЯХ

Роман «Тигр! Тигр!» � произ�
ведение, написанное на злобу дня
в Индонезии 1970�х гг., и до сих
пор совершенно не утратило ак�
туальности, как не утрачивают
актуальности в современном ми�
ре морально�этические пробле�
мы: нравственный выбор перед
лицом опасности, соблазн власти,
алчность, манипулирование
людьми. Автор разоблачает нрав�
ственные изъяны, нередко тща�
тельно скрываемые ради дости�
жения высокого положения в об�
ществе.

Во времена «направляемой»
(т.е. ограниченной) демократии и
разгула коррупции при первом
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* 28 октября 1928 г. родился сам термин
bahasa Indonesia � индонезийский язык. На
открывшемся в этот день Конгрессе молоде�
жи в Джакарте малайский язык был провоз�
глашен единым языком страны и назван ин�
донезийским. Именно на этом конгрессе
прозвучал триединый лозунг: «Одна родина,
один народ, один язык». В декабре 1939 г.
Конгресс народов Индонезии одобрил реше�
ние об объявлении индонезийского общена�
циональным языком. По Конституции Ин�
донезии 1945 г. и затем восстановленной в
июле 1959 г., «государственным языком яв�
ляется индонезийский язык» (ст. 36). 

Язык относится к индонезийской ветви
астронезийской семьи языков. Основу индо�
незийского языка составляет малайский
язык, хотя письменность развивалась, ис�
пользуя латинский алфавит.
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президенте Сукарно решитель�
ный и независимый Мохтар, от�
стаивавший свободу творчества,
почти десять лет находился то в
заключении, то под домашним
арестом. Еще десятилетие спустя
он создал свой роман, выведя в
нем разоблачительный образ жес�
токого лидера�демагога.

К сожалению, усилия писате�
ля, а также всех тех, кто стремил�
ся направить Индонезию по де�
мократическому пути, как они его
себе представляли, не принесли
больших результатов. Современ�
ное поколение индонезийской
молодежи считает, что низмен�
ные нормы поведения очень глу�
боко укоренились в обществе, и
принимает этот факт как неиз�
бежное явление: «Коррупционе�
ры не в силах остановить себя,
поскольку сама система уже яв�
ляется коррумпированной; на�
чальники нынешних коррупцио�
неров занимались коррупцией,
так же как и предшествующие им

начальники…»2 По мне�
нию читателей газеты
«Джакарта Пост», явление
коррупции существовало
со времен Индо�Буддист�
ских царств (VI�III вв.). В
колониальную эпоху и,
особенно, в период «Ново�
го Порядка» оно приобре�
ло еще большие масштабы.
Новый президент Индоне�
зии Сусило Бамбанг Юд�
хойоно в своей первой про�
граммной речи в 2004 г. по�
обещал согражданам ре�
шительно бороться с кор�
рупцией и терроризмом3. 

После ухода в 1998 г.
генерала Сухарто, который
более 30 лет «железной ру�
кой» правил Индонезией,
страна, по мнению Юдхой�
оно, в течение последую�
щего десятилетия сделала
большой вклад в развитие
демократизации: «трижды

прошли свободные и справедли�
вые всеобщие выборы, появились
независимые органы законода�
тельной власти и система «сдер�
жек и противовесов» между ней и
другими ветвями власти, были
созданы профессиональные и не
вмешивающиеся в политический
процесс вооруженные силы, была
обеспечена свобода печати и сло�
ва, отменены дискриминацион�
ные законы»4. Тем не менее, в
2009�2010 гг. в нескольких горо�
дах Индонезии прошли массовые
антиправительственные демонст�
рации. Участники акций протеста
выражали свое недовольство от�
сутствием результатов расследо�
вания крупного коррупционного
скандала, в котором замешаны
вице�президент и министр фи�
нансов страны, а также арестом
двух членов антикоррупционной
комиссии. 

Многие индонезийцы расце�
нили этот акт как попытку дис�
кредитировать одну из немного�
численных инстанций в Индоне�
зии, которая пользуется довери�
ем граждан5. Ведущая антикор�
рупционная международная не�

правительственная организация
Trans$parency International опуб�
ликовала рейтинг коррумпиро�
ванности стран мира, который
был составлен на основе данных
за 2010 г. Так называемый индекс
восприятия коррупции (Corrup$
tion Perceptions Index, или CPI) со�
ставляется по результатам опро�
сов 13 экспертов, оценивающих
степень коррумпированности в
государственном секторе 178
стран. Каждая из стран получает
оценку от 0 до 10, при этом 0 сви�
детельствует о максимальном
уровне коррупции, а 10 � о мини�
мальной коррумпированности
госсектора. В рейтинге 2010 г. ин�
декс Индонезии составил 2,8.
Страна занимает 110�е место сре�
ди 178 исследованных стран6.

В январе 2011 г. разгорелся
новый скандал. Губернаторы
17�ти из 33�х провинций Индоне�
зии официально объявлены подо�
зреваемыми в коррупции. Этот
факт еще раз свидетельствует о
глубокой и далеко еще не решен�
ной проблеме индонезийского
общества по его нравственному и
духовному воспитанию, по иско�
ренению злоупотреблений пол�
номочиями чиновников на всех
уровнях властных структур.

Роман «Тигр! Тигр!» � реалис�
тическое повествование об обык�
новенных жителях суматранской
деревушки с тщательно описан�
ной природой и бытом � заметно
выделяется среди других произ�
ведений писателя. 

Задавшись целью исследовать
человеческую совесть, Мохтар
Лубис не случайно выбрал мес�
том действия лес (джунгли). В
этом выборе сыграла роль его за�
родившаяся с детства любовь к
лесу и к природе. Представляет�
ся, что другой причиной выбора
этого места действия стало влия�
ние на творчество писателя ста�
рой литературы и театра ваянг ку$
лит7. «Ведь в ваянге обретали
символический смысл непремен�
ные для каждой пьесы скитания
героя в лесу и одержанная там по�
беда над чудовищем � пожирате�
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Обложка индонезийского издания
книги М.Лубиса «Тигр! Тигр!».



лем людей. Лес в философской
символике ваянга � человеческая
душа, пребывающая во власти
страстей и неведения; странствия
и тяготы скитаний � путь очище�
ния души, осознания своего ис�
тинного «я»; победа над людое�
дом � преодоление злобы, ненави�
сти и иных дурных качеств, того
самого «тигра в сердце», о кото�
ром идет речь в романе»8.

По замыслу Мохтара Лубиса
роман должен был быть «тонкой
критической аллегорией, направ�
ленной против превышения влас�
ти, злоупотребления доверием
людей»9. Подобная проблематика
была исключительно актуальна
для Индонезии при всех полити�
ческих режимах. Мохтар, всегда
занимавший активную общест�
венную позицию, признавал, что
один из главных героев романа
дядюшка Каток олицетворяет со�
бой первого президента незави�
симой Индонезии Сукарно. Об�
раз «тигра» является собиратель�
ным, поскольку в каждом челове�
ке можно найти такие качества,
как кровожадность, чрезмерные
амбиции, алчность. Небольшую
группу односельчан, странствую�
щих по лесу, писатель уподобил
народу Индонезии, чьи лидеры
не хотели признавать, что они
сбились с пути. 

Таким образом, обыденный на
первый взгляд поход в лес обора�
чивается для его участников ме�
рилом их совести, человечности и
гуманности, приводит к трагичес�
ким событиям, становится насто�
ящим испытанием.

Семеро односельчан отправ�
ляются в «великий лес» на сбор
смолы. Небольшой отряд воз�
главляет признанный лидер, дядя
Каток, которого в деревне уважа�
ет стар и млад. Сборщики оста�
навливаются в лесной хижине,
совершают дальние переходы, ра�
ботают, предаваясь при этом каж�
дый своим воспоминаниям и ду�
мая о своем. Однако в привыч�
ный для них лесной кочевой быт
вторгаются смутные дурные
предчувствия, как вскоре выяс�

няется, небеспочвенные: на об�
ратном пути они понимают, что
по их следу идет тигр�людоед.

Для участников похода все
резко меняется. Тигра вслух не
поминали, а называли его Дедом.
Вскоре «испытывавший муки го�
лода уже два дня» старый тигр
напал на одного из сборщиков,
престарелого папашу Балама, и
смертельно ранил его. Перед кон�
чиной тот успевает сказать това�
рищам: «Знамение мне было, ве�
щие сны видел. За две ночи до то�
го, как из деревни вышли… Знай�
те, что суждено пострадать в до�
роге тем из нас, кто великий грех
взял на душу…»10

Многочисленные грехи были
почти у всех, и каждый, как мог,
попытался скрыть страх и заме�
шательство. Тогда умирающий
открыто обвинил в произошед�
шем всеми почитаемого дядю Ка�
тока: «Из�за тебя это… Вот каким
манером за старое расплачива�
юсь…»11 Оказывается, папаша Ба�
лам знал о преступлениях дере�
венского вожака. Давно, когда
они вместе сражались против
голландцев, Каток убил раненого
товарища, чтобы скорее добрать�
ся до лагеря. Папаша Балам счи�
тал, что в этом грехе много и его
вины. Папаша Балам знал, что в
период восстания про�
тив голландцев Каток
совершил еще много
страшных преступле�
ний. «Я в то время на
все сквозь пальцы смот�
рел. Вот и пришлось не�
сти бремя грехов с ним
заодно»12. 

Покаявшись в своих
грехах, помолившись
Аллаху, папаша Балам
призвал всех остальных
последовать его приме�
ру. Но ни дядя Каток,
ни остальные не торо�
пились рассказывать о
своих грехах, хотя слова
старого Балама побуди�
ли каждого припомнить
свои поступки. «И ка�
кая же бездна дурного,

вольных и невольных ошибок от�
крылась им!»13 Дядя Каток уже
сожалел, что им удалось отбить
папашу Балама от тигра. Лихора�
дочно размышляя, Каток пытает�
ся обелить себя: в годы войны
многие были вынуждены творить
жестокости. Он предполагает, да�
же надеется, что его спутники то�
же повинны кто в чем, так что он
не единственный «сосуд с греха�
ми».

Сборщики торопятся в дерев�
ню, но тигр продолжает их высле�
живать, и его следующей жертвой
становится Талиб. Перед смер�
тью все расслышали слова: «Гре�
шен… грешен я… украл… крал…
прости, господи…»14 Все путники
решили, что тигр � это дух, пре�
следующий грешников «по воле
Всемогущего». Санип не смог
больше молчать и рассказал о
своем грехе, совершенном вместе
с Талибом и Сутаном: когда�то
они украли четырех буйволов. Их
заметил пастух, и Талиб пырнул
его ножом. 

По предложению юного Бу�
юнга сборщики приняли решение
не убегать от тигра, а начать охо�
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Тигр � главный герой романа,
олицетворение греховности, угрызений
совести и возмездия.



ту на него. Дядя Каток выходит
на охоту с Буюнгом и Санипом,
еще двое (Сутан и пожилой дя�
дюшка Хаджи) остаются безо�
ружными с умирающим папашей
Баламом. Единственное ружье
унес дядя Каток, им страшно,
особенно молодому Сутану, кото�
рый слишком хорошо помнит о
злодеянии, которое камнем ле�
жит у него на совести. Несколько
лет назад он надругался над мо�
лоденькой сиротой Сити Нурбай�
ти и убил ее. Не выдержав мук
воспоминаний и суеверного стра�
ха перед тигром, он убегает из ла�
геря и становится третьей добы�
чей хищника. Дядя Каток, Буюнг
и Санип слышат, как «зычный
рев тигра разнесся по лесу отту�
да... И не успел он стихнуть, как
надрывный, предсмертный чело�
вечий крик … пробрал по самое
нутро каждого из притаившихся
в засаде»15.

«ЛИПОВЫЙ» 
ПРЕДВОДИТЕЛЬ

По приказу дяди Катока трое
охотников поспешили обратно в
лагерь, а не на помощь Сутану.
Все это особенно удивило чисто�
сердечного Буюнга, хоть он и
подчинился приказу: «…мир, еще
недавно столь прочный и понят�
ный, рушился прямо на глазах.
Те, перед кем почтительно скло�
нялся… представали один за дру�
гим в совершенно иных, отталки�
вающих обличьях»16. Уже когда
они с дядей Катоком сидели в за�
саде, Буюнгу почудилось, что с
дядей Катоком неладно, точно
тот усомнился в своей силе, поте�
рял уверенность.

Дядя Каток действительно
был сильно перепуган. Отдыхая
на привале от хождения по следу
тигра, он мысленно перебирал все
недоброе, что совершил за свою
жизнь. Страшась огласки, он да�
же додумался до того, что убьет
всех своих товарищей, пока они
спят. Он уже совсем собрался
привести свой план в исполне�
ние, когда понял, что тем самым

останется в полном одиночестве �
наедине с ночью и тигром. Но
полностью эту затею Каток ре�
шил не отбрасывать: он исполнит
задуманное в последний день,
когда уже будет около деревни и
опасность минует его.

Буюнг опять стал призывать к
охоте на тигра, чтобы довести де�
ло до конца. Дядя Каток не мог
смириться, что кто�то перехватит
у него инициативу, и несмотря на
страх заявил о решении возгла�
вить преследование тигра. Но
схитрил, выбрав такой путь, кото�
рый позволял им держаться по�
дальше от тигриного следа.

Поведение бывшего лидера
открывает глаза остальным. Са�
нип начал обличать Катока, рас�
сказав о самом последнем его
преступлении, свидетелем кото�
рого он случайно стал. Несколько
дней назад сборщики останавли�
вались в хижине старого Хитама,
живущего в самой глуши с краса�
вицей�женой Сити Рубийях. Хи�
там слыл колдуном, но теперь он
был тяжело болен, и Каток решил
воспользоваться случаем, учинив
насилие над его женой. Санип за�
ключает: «Тигр этот, который на�
пал на нас, � это Хитамов тигр.
Мстит за то, что ты, дядя Каток,
Сити Рубийях силой взял»17. Ка�
ток, не в силах терпеть нападок на
себя, прогоняет всех из лагеря, уг�
рожая ружьем. 

Бывшие товарищи Катока вы�
нуждены напасть на него, чтобы
отобрать единственное ружье у
обезумевшего человека. Пытаясь
отбиться, Каток смертельно ра�
нил еще одного члена их группы,
замкнутого пожилого Пака Хад�
жи. Буюнг и Санип поражены по�
ведением Катока: «Совсем спя�
тил. А еще в наставниках ходил.
Как же мы ничего не замеча�
ли?»18

Перед потрясенными Буюн�
гом и Санипом еще оставалась за�
дача поквитаться с тигром и ото�
мстить за своих товарищей. По�
этому, взяв с собой связанного
Катока, они пошли по следу тиг�
ра. Развязка трагедии символич�

на и содержит элемент фарса. Ка�
тока решили сделать приманкой
для тигра, заодно позволив ему в
какой�то мере искупить содеян�
ное. Буюнг объяснил ему: «Счи�
тай, дядя, что старых грехов тво�
их… мы не знаем... Не нам твою
вину мерить. Другие у тебя будут
судьи в этом мире, а на том свете
Всевышний по заслугам воздаст.
Но ты, дядя Каток, много про�
стых людей обманул, и этого не
забыть. Учителя из себя строил,
вожака, а на поверку… А на повер�
ку вышло, что наставления твои и
колдовство � сплошная ложь и во�
жак ты никудышный. И душою
был ты и есть не человек, а хищ�
ный зверь, тигр. Так что ничего
особенного мы не делаем. Одно�
му тигру другого подставляем,
только и всего»19.

План Буюнга сработал, тигр
пришел на приманку, и Буюнг
хладнокровно его застрелил,
прежде чем зверь успел коснуть�
ся привязанного к дереву Катока.

«Тигр, Тигр!» � остросюжет�
ное произведение, в котором ис�
следуются моральные, нравст�
венные и человеческие ценности
героев, а также изображаются
индивидуальные особенности
характера персонажей в погра�
ничной, крайне опасной ситуа�
ции. 

В романе М.Лубиса отрица�
тельными чертами наделен прак�
тически каждый герой. Тем не ме�
нее, они по�разному осознают
степень своей ответственности за
совершенные деяния, а совесть и
человечность просыпаются в них
с разной силой. Особенно ярко
эти различия проявляются у дя�
дюшки Катока и Буюнга. 

Образ дяди Катока представ�
ляет особый интерес, так как в на�
чале произведения он изображен
как уважаемый человек, идеаль�
ный герой. Физической силой,
мастерством владения боевыми
искусствами и магией он напоми�
нает протагонистов традицион�
ной литературы. Однако по ходу
повествования автор показывает
его истинную сущность, развен�
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чивая образ идеального героя и
как бы венчая совершенством
другого персонажа (Буюнга), по�
началу вроде бы совсем не пре�
тендующего на эту роль. 

Портретные данные псевдо�
богатыря � дядюшки Катока пол�
ностью соответствуют традиции
изображения главного героя в
средневековых произведениях.
Стоит отметить, что сам по себе
акцент на привлекательность
главного героя является данью
канону. Прекрасная внешность в
традиционных произведениях
описывалась очень условно, с по�
мощью устоявшихся клише, но
констатировалась обязательно.
Красивая наружность служила
признаком «красоты» морально�
нравственных идеалов. У дяди
Катока «сильное тело, волосы по�
прежнему черны, усы длинные и
густые, на руках и ногах отчетли�
во проступают бугры мышц. Губы
полные, сочные, глаза поблески�
вают…»20

В отличие от героев�богаты�
рей традиции, его геройские каче�
ства не так подробно описаны в
романе М.Лубиса. Однако, по�
скольку Катоку уже около пяти�
десяти лет и он пользуется боль�
шим почетом и уважением за му�
жество, храбрость, отвагу и муд�
рость у своих односельчан, мож�
но предположить, что в прошлом
он совершил много подвигов. Во
всяком случае, слухи о выдаю�
щихся деяниях Катока принима�
ются на веру и никем не оспари�
ваются.

Дяде Катоку выказывают осо�
бое почтение еще и потому, что
он занимается целительством,
снимает порчу, обладает неуязви�
мостью, изготавливает талисма�
ны�обереги от всех зол. Однако,
как «наслышана вся округа», его
колдовские способности бывают
направлены на недобрые дела. Он
может человека извести, вызвать
колики или кровохарканье; не
брезгует отворотами и приворо�
тами, разрушая семьи.

Как видим, образы Мохтара
Лубиса обладают чертами, кото�

рые были присущи героям лите�
ратуры Средневековья. 

Образ дядюшки Катока, со�
зданный Мохтаром Лубисом,
стал красноречивым символом
лидера, заработавшего свой ста�
тус бессовестным и лживым спо�
собом.

Изображая дядю Катока, пи�
сатель показывает «механизм ут�
верждения безграничной власти
над себе подобными. Игра на суе�
верной убежденности односель�
чан в его колдовском могуществе,
в действенности его амулетов и
грубое запугивание, внушение,
будто лишь он может их спасти,
ловкое натравливание одних на
других, умение любой ценой вы�
рвать «компрометирующие све�
дения», способные, принизив их,
возвеличить его, постоянная
ложь � вот на чем держится
власть Катока»21. Возможно, не
случайно автор для этого героя
выбрал имя «дядя Каток», кото�
рое истолковывается как «полый
ствол, издающий при ударе гром�
кие звуки»22. Можно предполо�
жить, что таким именем он хотел
подчеркнуть псевдобогатырскую
сущность, фиктивную храбрость
и пустое геройство.

Расчетливая подлость и ци�
низм Катока порождены именно
этой жаждой власти и безудерж�
ным страхом. Именно эти свойст�
ва всегда отличали диктаторов. 

Как загнанный зверь, по мере
усиления опасности, дядя Каток
сам становился все более опас�
ным. И если его образ воплощает
в себе отталкивающие черты ли�
дера�тирана, то некоторые его
спутники описаны автором как
типичные пассивные соглашате�
ли, благодаря которым тиран
приходит к власти. Такие качест�
ва людей и отдают, по мнению
Мохтара Лубиса, «власть в руки
катоков» � псевдобогатырей, бес�
принципных злодеев. Поэтому
они также виновны, и их также
уносит смерть, как и тех, кто по�
винен в грехах, но не нашел в себе
мужества раскаяться в них23.

Важное значение в произведе�

нии придается символу тигра. Он
является дополнительным штри�
хом к раскрытию характера ос�
новных героев и связывает их с
идейной канвой. В романе Мох�
тара Лубиса «Тигр! Тигр!» это
старый, дряхлеющий тигр, кото�
рый теперь «не так могуч и про�
ворен, чтобы настигать кабанов и
другую живность, которой при�
вык кормиться»24. В этом образе
можно усмотреть олицетворение
коррумпированного и прогнив�
шего режима Сукарно. 

Сталкиваясь с тигром, сбор�
щики смолы в чрезвычайных ус�
ловиях вынуждены признать, что
они мучаются от угрызений сове�
сти за совершенные грехи. Но
большинство из них слишком
слабы, чтобы раскаяться или хотя
бы даже рассказать о них своим
товарищам. С помощью символа�
тигра полностью развенчивается
«богатырская» сила дяди Катока.
Он не погибает от зубов тигра, но
человеческие достоинства и «бо�
гатырское» бесстрашие сильно
принижаются и высмеиваются.
Для таких, как Каток, позор не
менее страшен, чем гибель, ибо
означает конец его власти.

ПРЕЗРЕНИЕ БУЮНГА

Путь преодоления в себе лжи,
лицемерия, трусости и коварства
раскрывается в судьбе молодого
Буюнга. У него ломаются преж�
ние представления, открываются
глаза на неоднозначность и
сложность жизни и обстоя�
тельств, в которые попадают лю�
ди. Ему удается сохранить вер�
ность себе и своей человеческой
сути. Трагедия, которая разыгра�
лась в лесу, помогла ему осо�
знать, что он изменился, что «в
нем укореняется какое�то новое
понимание того, что такое жизнь
и что есть человек… Раздумывая
над тем фактом, что люди, кото�
рых он уважал и почитал, перед
смертельной опасностью рас�
крылись с отвратительной сто�
роны, приводят его к пониманию
того, о чем ему говорил пожилой
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и умудренный опытом Пак Хад�
жи: “Каждый должен противить�
ся жестокостям и несправедли�
востям, где бы они не соверша�
лись. И если человек поворачи�
вается спиной, если закрывает
глаза на жестокость, творимую с
другими людьми, он тысячу раз
не прав. Человек, где бы он ни
был, призван любить людей, а
чтобы обрести человечность, на�
до прежде убить тигра в сердце
своем”. Сокровенный смысл
этих слов Пака Хаджи Буюнг те�
перь постиг»25.

Буюнгу удается выстоять и
перед лицом страха (именно он в
конечном итоге убивает тигра), и
под давлением авторитета пред�
водителя отряда дяди Катока
(молодой человек не побоялся
разглядеть в нем расчетливую
жестокость и воспротивиться ей),
и перед соблазном предпочесть
спасение собственной жизни ми�
лосердию, помощи ближнему
(дядя Каток напрасно пытается
подкупить его красноречием или
запугать). И после выпавших ему
многих драматичных испытаний
Буюнг приходит к выводу, что
нужно любить людей, нужно
жить в мире с людьми, доверять
им и оказывать помощь. Он ощу�
щает себя человеком, который
сбросил путы заблуждений, осво�
бодился от нелепых заклинаний
и суеверия. Ему легко и спокойно
без фальшивых амулетов дяди

Катока � тех, что Буюнг прежде
носил на поясе.

Таким образом, можно пред�
положить, что Буюнг олицетво�
ряет будущее Индонезии. Он яв�
ляется современным героем�бога�
тырем. В отличие от Катока, его
доблесть реальная, а не показная.
Он обладает необходимыми чер�
тами нового героя, которого отли�
чает большая сила воли (призна�
ние своей вины), решительность
(отстаивание своей точки зрения
перед более опытным челове�
ком), храбрость (решение охо�
титься на тигра�убийцу), муд�
рость и смекалка (изыскание спо�
соба, как заманить тигра в ловуш�
ку), человеколюбие (стремление
понять другого и не дать волю
жестокости).

Писатель, поначалу внешне со�
храняя каноны прошлого в изоб�
ражении главного героя, припи�
сывает канонические героические
черты псевдобогатырю, которого
затем разоблачает. Традиционный
дидактический арсенал средств он
применяет для создания образа
человека, претендующего на ста�
тус и уважение, в том числе на мо�
рально�этические и общечелове�
ческие достоинства, но по сути
своей ими не обладающего. А по
мере того, как меркнет в глазах чи�
тателя развенчанный фальшивый
идеал, его постепенно затмевает
раскрываемый все более полно об�
раз подлинного героя.

Написанный в 1970�х годах
роман Мохтара Лубиса по праву
до сих пор числится в ряду наи�
более выдающихся произведений
современной индонезийской про�
зы. В нем не просто слиты воеди�
но напряженный захватывающий
сюжет и прекрасно описанные ре�
алии жизни индонезийской де�
ревни. Его достоинства не исчер�
пываются созданием психологи�
чески очень достоверных обра�
зов. Всё повествование не может
не восприниматься индонезий�
ским читателем как метафоричес�
кое описание морального клима�
та в стране и особенностей обще�
ственно�политической обстанов�
ки. Сегодня это описание совсем
не устарело, хотя правление Су�
карно, к которому так неприми�
римо относился Мохтар, давно
стало историей. 

И хотя со времени правления
Сукарно Индонезия сильно изме�
нилась, проблемы авторитаризма,
насилия, коррупции, социальной
апатии совсем не потеряли остро�
ты. В ближайшие десятилетия
роману «Тигр! Тигр!» вряд ли
грозит забвение.
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