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ВОЗРОЖДЕНИЕ

ТЕАТРА «КАБУКИ»ОЖИВШИЕ
ТАНЦЫ

ПРЕДКОВ

ПросАаг.лснный тради
ционный японский realр,
предстиаянклций собой
причудливый синтез же
ста, слона, ли/зыки, хора
и танца, ныне поднялся
на гребень новой волны
популярности.

Трудно предвидеть,
как долго продлится ны
нешнее возрождение те
атра. Пойдет ли он пу
тем модернизации. пере
ложения древнего искус
ства на язык современ
ности, как это. например,
происходит в Пиропе с
трагедиями Эврипида и
ИасинаУ Это миловеро-

Сами кхмеры, потрясенные тво
рением рук своих, сочинили ле
генды о сверхъестественном про
исхождении храмов и поверили
в  них. Величественный Ангкор-
Ват, например; считается повто
рением на земле небесного двор
ца бога Индры, построенным по
его повелению «небесным архи
тектором» Преа Пуснуком, ко
торый призвал в помощь себе
лучших мастеров, скульпторов и
художников всех стран и на
родов.

В наши дни в конце каждой не-
ночи на си-дели с наступлением

РЕВНЕЕ название кхме
ров — «камбуджи», то
есть сыновья некоего

легендарного всеобщего пред
ка— отшельника Камбу Сваямбху-
вы и небесной нимфы Меру.
Для поэтических легенд кхмеров
характерно полное отсутствие гра
ниц между реальным и фантасти
ческим.

ятно, поскольку речь
идет о .театре жеста, а
не идеи. В театр т.Кабу-
ки» надо ходить, как
в живой музей. Изыскан
ность. преувеличения в
костюмах и жестах, не
естественные ■!:потусто-
ронние» голоса, потря
сающе выразительная
пантоми.ма. своего рода
код окестое, звуков, ми
мики, позы, отсутствие
женщин на сцене (жен
ские роли играет спе
циально подготовленный
актер — оннагата)—вот
арсенал его средств.

Как ни парадоксаль
но, это искусство. ухо

В далекие времена, говорит ле-
территория Камбоджигенда, вся

была покрыта водой. Волны мор
ского прибоя
о небольшой

разбивались лишь
песчаный островок.

лунные
бесшумный

По вечерам,
блики затевали свой
хоровод на тугих ребрах волн,
отмель выходила девушка по име-

как только

на зых от времени ступенях храма
появляются артисты Национально
го балета Камбоджи. Они танцу
ют при свете современных про
жекторов для туристов, съехав
шихся из разных стран мира. Тан
цуют под звуки древних мелодий,
исполняемых на таких же точно
инструментах, какие изображены
на каменных рельефах храма.
Камбоджийский балет ревностно
хранит традиции древнего танца —
его рисунок, костюмы, сюжеты.
Солистки балета называются здесь
«апсара» — «небесные танцовщи
цы», потому что они ведут свою
родословную от тех самых создан
ных из морской пены и брызг

ни Сома — прекрасная дочь змея
Нага, царя вод. Однажды ее уви
дел принц,
родной страны,
водится в сказках, полюбил с пер
вого взгляда,
стал противиться
дых. Он даже не заставил жени-

морскую пучину, а
выпил воду, покрывавшую страну,
и подарил ему царство, которое
назвал Камбуджа.

Змей позаботился и о потомст
ве молодых, составившем в наше
время около семи миллионов че-

беликое

изгнанный отцом из
Увидел и, как

Водяной царь не
счастью моло¬

ха лезть в

ловек: он оставил им

дящее корнями в глубо
кую древность, недавно
встретило неожиданную
помощь и обрело новый
и.мпульс со стороны те
левидения. которое могло
бы убить "Кабуки» Во
преки всем ожиданиям
популярность
бывшего прежде досто
яние.у привилеги рпван
ного .меньшинства, при
обрела небывалый раз
мах. При виде ярких
красок угасшего велико
лепия древней Японии

театра.

апсар, которые услаждали танца-
обитавших

мифической горе Меру. Изобра
жения

взоры боговми на

танцев —любимый сюжет

напол-озеро в середине страны,
ненное рыбой, и могучую реку,
которую люди назвали Меконг —
«Мать вед». На^’а стал
Меконга, символом воды -
ной жизни. Изображения
встречаются на террасах и фрон
тонах древних храмов.

Наиболее известны гигантские
комплексы Ангкор-Ват

символом
веч-
Нага

храмовые

скульпторов, храмы.украшавших
И когда Национальный балет дает
свои феерические представления
среди руин Ангкор-Вата,
ся. будто под

кажет-
волшебнойзвуки

нынешние гкители се го
родов, хотя и далекие
от феодальных нравов
гордых со.иипоев. острее
ощущают уродство и
жестокость спврр.мрниой
капиталистической i(ueu-
лизации.

ожили барельефы,
ченные в сером камне, засверкал
пурпур одежд, заблистало золото

музыки высе-

Байон. Храмы увенчаны дико-
башнями, опоясаны бес-

и
винными
конечно длинными галереями, ук-

искусными барельефамирашенм

п.оичудливых головных уборов.

&ес^«с'пеинь)му\ скульптурами.и И. МАРУНОВА

44



ПОЭМА
О КРИШНЕ И РАДХЕ
л. СЫРКИН

ОХРАНИЛОСЬ очень мало достовер
ных сведений о жизни Джаядевы. ав
тора прославленной средневековой

индийской поэмы «Гитаговинда»,— главным об-
paaoiM те, которые он сам приводит в своем про
изведении. Известно, что он родился в Кин-
дубилве — скорее всего, это совре)Менный Кенду-
ли на берегу реки Аджан в Западной Бенгалии,
где и поныне ежегодно памяти поэта посвящают
празднество. Отца его звали Бходжадева, мать —
Рамадеви. Джаядева был современником бенгаль
ского царя Лакшманасепы, который правил около
1179—1205 годов — в последний период расцве
та бенгальского государства. Бенгалия тех лет
дала Индии замечательных поэтов и ученых, соз
давших, пожалуй, последние по времени из наи
более значительных произведений санскритской
литературы. Таковы, например, Умапатндхара,
Говардхана, Шарана, Дхойн — поэты, которых
вместе с Джаядевой называли «пятью драгоцен
ностями» при дворе Лакшманасепы. На послед
ние десятилетия XII века и падает с наибольшей
вероятностью творчество Джаядевы: во всяком
случае, отдельные его стихи успели уже войти в
поэтическую антологию, составленную Шридха-
радасой в 1206 году.

Значительно больше сведении о Джаядеве мы
находим в одном из сборников кришнаитских пре
даний, составленном, по-видимому, уже через не
сколько столетий после его смерти. Жизнь Джа
ядевы окружена здесь легендами, расцвечена
фантастическими событиями—свидетельство того
преклонения, которым традиция окружила
поэта. Согласно одному из преданий, Джаядева
юности оставил родительский дом и значительную
часть жизни провел в странствиях, совершая
клонение Джаганнатхе (буквально «владыка ми
ра» — эпитет Кришны), который наделил
сверхъестественной силой. Так, однажды
его, Падмавати, лишилась жизни, услышав лож
ную весть о смерти мужа, и возвратившийся Джа
ядева оживил ее, лишь произнеся имя божества.
Кришна не раз приходил на помощь Джаядеве,

имя
в

по-

его
жена

когда тот писал свою поэму у домашнего алтаря.
Другая легенда повествует о том, как царь Нила-
чалы, желая превзойти Джаядеву, написал собст
венное произведение на сюжет «Гитаговинды» и
вызвал поэта на состязание. Судьи оставили оба
сочинения перед храмом Джаганнатхи. предостав
ляя божеству решить, чья поэма лучше, и Джа-
ганнатха возложил себе на грудь поэму Джаяде
вы. Несмотря на преклонный возраст, поэт,
следуя традиционному обряду, продолжал совер
шать ежедневное омовение в Ганге, хотя река
протекала в стороне от его родной деревни.
И тогда воды Ганга изменили свое течение и при
близились к Кендубилве.

«Homo
unius libri» («человек одной книги») — так назы
вали писателя, прославившего свое имя лишь од
ним произведением. «Людей одной книги» знают
разные литературы; в России, например, таким
был автор «Горя от ума». Выражение это полно
стью приложимо и к Джаядеве; кроме «Гитаго-
впнды», под его именем до нас дошло лишь кра
ткое стихотворение, да н здесь нет полной уве
ренности в его авторстве.

«Гптаговннда» буквально означает
Говпнда», или «песнь о Говинде». Под этил1 и.ме-
нем (оно может быть истолковано как «приобре
тающий коров», «пастух-владыка») был известен
Кришна, культ которого существовал уже в глу
бокой древности и многообразно отразился в раз
личных областях индийской классической куль
туры. Кришна почитался как одно из воплощении
(аватар) бога Вишну. Последний выступает уже
в ведийских гимнах, играя здесь, как полагают
современные исследователи, организующую роль
в мироздании в качестве звена между небом и
землей.

На протяжении веков и тысячелетий вишнуизм
в отдельных своих направлениях претерпевает
значительные изменения: усложняется и образ
самого Вишну, почитавшегося под различными

(Васудева, Бхагаван, Нараяна и т. д.),
но, при всем этом, он сохраняет ^черты благоде
тельного бога-храннтеля, который сражается со
злыми демонами. Принимая всевозможные -.
личья, Вишну рождается в различных воплоще-

карлика, рыбы, человека-льва

Существует латинское выражение:

«воспетый

именами

об-

НИЯХ вепря,

Александр Яковлевич Сыркин (род. в 1930 году) —
доктор филологических наук, научный сотрудник Ин
ститута востоковедения Академии наук СССР- В на
стоящее время им подготовлен к печати перевод поэ
мы Джаядевы
ментариями, который выйдет в свет в серии
ники письменности Востока» (Главная редакция
сточной литературы издательства «Наука»).

«Гитаговинда» с исследованием и ком-
«Памят-

во-

и т. д., чтобы помочь борьбе со злом, защитить
страждущих, восстановить справедливость. Им.|Н-
но таким изображает, егр классический эпос Ин-
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