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С.Л.Невелева

ПРИРОДНАЯ ЗАРИСОВКА В "МАХАБХАРАТЕ"
(типовой мотив-"описание")

"Для индивида уничтожение есть страда
ние и .зло. В общем же строе мира, т .е .  
вне человеческой жизни, это ни добро, ни 
зло , а благо, ибо таков закон жизни. Хаос 
у Тютчева, как и у'древних греков, есть 
высший закон мира, которым и движется 
жизнь. Без уничтожения жизни не было бы, 
как не было бы ее и без рождения".

Письмо П.А.Флоренского. 1935 г . ,  I I  
а в г . ,  Соловки. -  "Наше наследие",
1989, № 3 .

Природа в поэзии служит своего рода экраном, на который про-

- 45 -



ецируется мир человеческих чувств. Отличие устно-фольклорного 
эпоса от собственно литературных жанров заключается, очевидно, 
превде всего в меньшей отчетливости психологизма природных описа
ний. Приемы изобразительности в эпосе носят традиционный характер 
отвечая особенностям жанра, в основе эстетики которого лежит идее 
лизирующая типизация действительности. Природная зарисовка в эпо
се строго функциональна: она выявляет обстановку действия и отве
чает, -  часто весьма опосредованно, через глубинный подтекст, -  
психологическому состоянию героев, вызывая у слушателей определен 
ную эстетическую реакцию. Помимо того, развернутому описанию при
роды, как и другого объекта, в силу "узловой” его локализации, -  
на стыке сюжетных ходов, -  свойственна и мнемо-техническая функ
ция. Подробное описание позволяет сказителю, замедляя темп сказа, 
переключиться с напряженной динамики сюжета на образы, в основном 
зрительного ряда.

Ц е л ь ю  предпринятого анализа является установление семан 
тики композиционной связи между эпическими типовыми мотивами в 
подтверждение понимания поэтики отдельного текста как конкретного 
варианта поэтики жанра в совокупности ее общих и особенных черт. 
Анализ осуществляется по двум линиям: I )  содержание текста в свя
зи с его композиционным положением и 2) поэтическая форма фрагмен 
та. Ьсть основания предполагать, что изучение формально-содержа
тельных параметров художественного текста способствует обнаруже
нию "дешифрующего кода" поэзии, понимаемой как сообщение.* В ка
честве исследуемого материала избран фрагмент, которым открывает
ся в книге "Лесной” "Сказание о беседах Маркандеи", markandLeya 
samasyaparva (Мбх. Ш. гл. 179-221).^  Анализу фрагмента необходи
мо предпослать п р е д в а р и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я

I .  Парван -  термин композиции Махабхараты, обозначающий как 
книгу эпоса в целом, так и крупный композиционный раздел внутри 
нее, "сказание” . В природном контексте это астрономический тер
мин: "время перемены луны", т .е .  ночь новолуния или же, как в дан 
ном случае, полнолуния. Названия книг и разделов эпоса лишены пе
реносного смысла, т .е .  прямо указывают на центральное событие и/ 
или на главного героя, но при рассмотрении содержания каждой из 
композиционных единиц текста необходимо учитывать оба значения 
термина "парван". Другой термин эатазуа "б есед а", производный от 
ваш + вз "сидеть вокруг или вместе с кем-либо", сопоставим по 
смыслу с термином upa-ni + sad "упанишада", который обозначает 
эзотерическое учение, "тайное знание", передаваемое изустно учи
телем своим ученикам. Эти соображения должны быть учтены при ин
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терпретации "Бесед Маркандеи", в которых излагается брахманское 
учение о мире. Естественно, не может быть и речи о механическом 
"внедрении" философского жанра в рамки принципиально иного, эпи
ческого. Можно говорить лишь о сопряженности мировоззренчески 
значимой тематики и общей структуры бесед Махабхараты с устной 
традицией передачи священного знания от наставника к ученику. Воз
можно, однако, воздействие важнейшего для индийской древности спо
соба трансляции культуры на формирование конкретного вида речевых
коммуникаций эпоса, а именно -  беседы героя со святым мудрецом-ри- 

4ши.
2 . Природная зарисовка на тему сменяющихся с е з о н о в  жа

ры, дождей и осени вводится еще до начала собственно беседы героя 
и риши.. Следуя теории Б.Н.Путилова о композиции эпического текста 
как последовательности т и п о в ы х  мотивов,^ данное описание 
природы следует рассматривать как вариант мотива-"описание" в сос
таве мотива-"ситуация". Очевидна семантическая насыщенность пос
леднего: в частности, именно этим мотивом задаются пространствен
но-временные координаты сюжета. Теория Б.Н.Путилова указывает на 
взаимообусловленность типовых мотивов: за мотивом-"ситуация" сле
дует обычно мотив-"речь" и далее -  спровоцированные речью переме
щение и действие.

3 . Помимо композиционной связи между описанием сезонов и 
развертываемым далее, в "Беседах Маркандеи", содержанием существу
ет также и семантическая связь: идея ц и к л и ч н о с т и  ка
лендарного времени получает отражение в космологическом учении, 
построенном на циклических представлениях об эволюции мира (Мбх.
Ш, гл. 1 8 5 -188). Семантика природной зарисовки позволяет соотнес
ти ее с дмфом "вечного возвращения" (М.Элиаде), центральным для 
картины мира в Махабхарате. Трехсоставность описания, -  каждому 
из сезонов принадлежит отдельный содержательный блок, -  отвечает 
триединству главной идеи учения: "жизнь -  смерть -  жизнь". Все
ленский пожар, испепеляющий все живое и неживое (конец космичес
кого "сезона жары") гасится потопом ("сезон  дождей"), содержащим
в своей очистительности залог возрождения жизни ("о с е н ь "), кото
рое с непреложностью наступает по завершении мировой катастрофы. 
Раннеиндуистская эсхатология неразрывно связана, таким образом, 
с космогенезом как звенья единого космологического цикла. СуДя по 
пропорциям природного описания, здесь выделяется бином "смерть -  
жизнь". На гибельность жары указывается лишь косвенно, подчерки
вается благо ее конца ( 1 7 9 .1 ,6 } .  Центр тяжести в зарисовке прихо
дится на два соответствующих главным космогенетическим идеям се
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зона -  дождей (111.179Л -9 )  и осени (1 7 9 .1 0 -1 6 ) .

I

Анализ с о д е р ж а н и я  избранного фрагмента подтверж
дает глубину семантических связей меяоду этим природным описанием 
и последующим рассказом о космической катастрофе, пралае.

1. В строфе 179.2  значение "туча" передано редко используе
мым (что само по себе настораживает) словом balahaka, которое 
обозначает, в частности, одну из семи туч, появляющихся в начале 
пралаи. Да и шлока в целом дает почти универсальную картину пото
па: chadayanto mahaghosSh kham d i$a9 ca balahakah f pravavarsur 
divaratram  a e ita h  e a ta ta i  tadaT J) "Обволакивающие, многошумные, 
небо и стороны света тучи довдь изливали денно и нощно, темные, 
непрестанно тогда” .

2 . В шлоке 179.5  описывается всеобщая нивелированность зем
ного рельефа,- такова также одна из типологических черт изображе
ния всемирного потопа: па sma prajn iiyate kimcid ambhasiT sama
ras trfce I samam ra  risamam rap i nadyo va sthavarani va . // "Нель
зя было разобрать в /миро/ водою покрытом: ровное то место или 
неровность, реки или же горы". Искусственная выравненность земной 
поверхности сплошной водной гладью, скрывающей все многообразие 
рельефа, как признак омертвения мира,в эсхатологических контекс
тах Ыахабхараты разрастается до размеров негативного выравнивания

социальных отношений: "единая пища", "единая варна", псевдоравен-

т .п .
3 . Показательны различия в тональности описания двух сезонов

Довди -  время, "всему живому благо несущее” (1 7 9 .I ) ,  когда ожива
ют звери и птицы ( 1 7 9 .4 ,8 ) ,  появляется молодая трава (1 7 9 .4 ) д о 
растает даже сухостой (1 7 9 .1 0 )*  несутся бурные потоки (1 7 9 .6 ) .  
Особо отмечено разнообразие обликов ( bahuvidhakapa 1 7 9 . : ) ,  свой
ственное времени дождей. Как известно, в эстетике "многоформность 
сочетается с представлениями о богатстве жизнедеятельности, тогда 
как единообразие, монотонность -  с безжизненностью, мертвенностью 
Из столкновения этих противоположных начал (ср . выше 179 .5 ) и 
рождается тревожная красота времени дождей. Осень же тем .более по 
ра изобилия, "журавлей и гусей стаями полная" (1 7 9 .1 0 ) , "зверьем 
и птицей обильная" (1 7 9 .I I ) ,  это пора ясности, прохлады и покоя 
(1 7 9 .1 0 -1 3 ) : "с  ясными водами рек плавнотекущих" (1 7 9 .1 0 ) , "на 
чистом небе со звездами" (1 7 9 .I I ) ,  "с  успокоенной пылью ночами,
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от воду дающих /облако§7 прохладными, . . .  луной озаряемыми” (179. 
1 2 ), "с  белыми лотосами и белыми лилиями, ' прохладную воду несу
щими, благодатными реками и лотосовыми озерами" (179 .13).  "Белое", 
"светл ое", "ясное", "чистое" и "прохладное" в пронизанной мифо
ритуальными аллюзиями древнеиндийской поэтике связано с благом и 
жизнью.^ Противопоставление тревожности времени дождей спокойст
вию осени поддерживается метонимией: a<?uga "быстролетящие" вмес
то "стрелы" в сравнении с ними бурных потоков во время муссона 
(179.6) и nimnaga "плавнотекущие" вместо "реки" осенью (179 .10).  
Тревожное оживление природы в сезон дождей сменяется светлой ра
достью (harsa -  179.14, mumudire < mud -  179Л 5), умиротворени
ем, -  таков эмоциональный переход от описания одного сезона к 
другому. Необходимо отметить, что сходные чувства заложены в 
изображении )Махабхаратой потопа-пралаи и последующего возрожде
ния мира:* тревожная, правда, с ярким оттенком гибельности красота 
пралаи (с м ., например, Ш.186.65-72) и затем -  глубокий покой вновь 
начинающейся жизни.

4 . Центральный образ данной природной зарисовки -  вода: па
дающая на землю из туч, льющаяся ливнем в сезон дождей, наполняю
щая потоки, реки,озера, служащая для ритуальных омовений паломни
ков в тиртхе Сарасвати (1 7 9 .2 ,4 - 7 ,9 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ) .  Упомянуты водяные 
птицы -  гуси и журавли (1 7 9 .1 0 ) , а также чатаки, павлины и коилы 
( 1 7 9 .8 ) ,  образы которых, особенно в классической поэзии, символи
зируют радость по случаю прихода дождя. Оводы и змеи (1 7 9 .4 )  так

же тесно связаны с водой, как и лягушки, раздувающиеся во время 
пения (1 7 9 .8 ) .  Даже флора в анализируемом фрагменте сугубо "око- 
ловодна": это кадамба, дикий рис (1 7 9 .1 4 ) , молодая трава (1 7 9 .4 ) ,  
лотосы и лилии (1 7 9 .1 3 ) . Большинство упомянутых образов, включая 
ассоциированность луны с водой (1 7 9 .1 8 ) , широко распростране
но как универсалии в древней поэзии мира. Обилие "водных образов" 
явно перекликается с картиной вселенского потопа в наследующем 
повествовании. В обратном движении композиционной связи -  от сю
жета пралаи, расположенного позже, к предшествующей ему природ
ной зарисовке -  нет ничего необычного, такая связь вполне отвеча
ет закономерности устного эпического творчества: сказителю зара
нее известен традиционный набор тем, идей и образов, которыми он 
может более или менее свободно оперировать в процессе эпической 
импровизации. Возможно также сочетание обратной связи мевду опи
санием природы и рассказом о потопе с прямой, линейной, посколь
ку пора муссонных ливней естественно порождает "потопные" ассо
циации. 9 
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5 . Во фрагменте названы два главных места действия книги 
"Десной": священная тиртха, место паломничества, на берегу обо
жествленной реки Сарасвати (1 7 9 .1 4 ) и лес подвижников Камьяка 
(1 7 9 .1 8 ) . (Следует иметь в виду, что паломничество и аскеза -  две 
важнейших сферы духовной деятельности, дополняющие представление 
об индуистской ритуальной культуре). Указано также время происхо
дящего -  до и после святой ночи полнолуния в месяце карттика 
(1 7 9 .1 6 ) , последнем в календарном году и отличавшемся важными, для 
социума обрядами. Место и время действия, а также аудитория от
шельников, слушающих рассказы риши, и само его повествование оп
ределяются эпитетом punya "святой" (1 7 9 .1 4 , 16; 1 8 0 .4 3 ). Таков 
комплекс факторов, обеспечивающих функционирование м и ф о л о 
г и ч е с к о й  информации. Эти координаты "Бесед" подтверждают 
типологическую характеристику их содержания: космологическое уче
ние, эпической формой которого является "упанишада" риши Маркан- 
деи. Уместно напомнить о привязанности космологической тематики 
и, в частности, древних "потопных" ассоциаций, основанных на идее 
обновления космоса, к календарному новогоднему рубежу.

П

Основные черты поэтики любого текста проявляются в особен
ностях его стилистики и средств создания образа.

1. В древнеиндийской словесности с и н о н и м и ч е с к и е  
ряды развиваются вокруг наиболее существенных для традиционной 
культуры понятий (закономерное исключение -  сфера терминологии).
В конкретном же"памятнике наибольшим количеством синонимов "об
растают" самые важные именно для него и, следовательно, наиболее 
часто используемые в нем понятия, что позволяет избежать повторе
ния лексики и тем саыъм решить одну из сложнейших стилистических 
задач. В связи с синонимическим варьированием как главной чертой 
эпического стиля примечателен синонимический ряд со значением 
"вод а", ключевш для анализируемого контекста: payas (1 7 9 .4 ) ,  
ambhaa (1 7 9 .5 ) ,  toya (1 7 9 .6 ) ,  ja l a  (1 7 9 .1 2 ) , v a ri (1 7 9 .1 3 ) , 
s a l i l a  (1 7 9 .1 5 ) , -  шесть синонимов на шестнадцать строф описания 
природы (ср . здесь же синонимы со значением "река": aindhu -
1 7 9 .6 , niBnaea -  1 7 9 .1 0 , *а<1Г -  1 7 9 .1 3 ) .

2. В числе приемов создания образа в Махабхарате выделяют
ся эпитет, сравнение и метафора.

2 .1 .  В природной зарисовке представлены художественные оп
ределения всех трех основных для эпоса видов. I )  Формульные
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э п и т е т ы ,  главное средство эпической изобразительности* по 
типовому характеру признака близки к постоянным: mahaghoaah, 
a s ita h  179 .2  "многошумные", "темные" о тучах; "многошумные" 179.
6 о реках; vividhah 179.7  "разнообразные" о звуках; mahatmanaa 
1 7 9 .I I  "великих духом" о Пандавах; eivam, paripurnai 179.15 "бла
годатную" , "полноводную" о Сарасвати; punyakrdbhir mahaflattvais 
179.17 "с  благими в деяниях, великосущными" о подвижниках. 2) По 
двухсоставной структуре формульным эпитетам эквивалентны такие оп
ределения, которые в силу своего содержания могут считаться лишь 
си т у а т и в н о -п о с т о я н н ш и :-virurhapaspa 179.4  "поросшая молодою 
травой" о земле во время дождей; p antarajaeah , ja la d a p lta la h  179.
1 2 ."с  успокоенной пылью, от воду тающих /облаков/ прохладные" об 
осенних ночах.

3) Наряду с указанными видами поэтических определений при 
описании сменяющихся сезонов используются многосоставные, включаю
щие более двух компонентов, композиты, также отмеченные индивиду
альностью содержания: nidaghintakarah . . .  sarvabhutasukhavahah 
1 7 9 .I  "жаре конец приносящее /время/, всему живому благо несущее"; 
tapatyayaniketap . . .  apetarkaprabhajalSh з avidyudvimalарrabhah 
179 .3  "жары исхода знамения /тучи/, ушедшего солнца сияния сети, 
с молниями, чистые блеском” ; mattadanpaaarTsrpa . . .  pantadhumara- 
joruna 179.4"/земля/ с возбужденными оводами и змеями, от успо
коенного дыма и пыли коричневатая"; krauncabanaaganakTrna . . .  
rurhakakeavanaprastha praaannajalanimnaga' 179 .10  "журавлей И гу
сей стаями полная /о се н ь / . . .  б проросшим сушняком на лесных рав
нинах, с ясными водами /рек/ плавнотекущих"; vim alakapanaksatra, 
m rgadvijasашакТгпа 1 7 9 .I I  "на чистом небе со звездами /осень/, 
зверьем и птицей обильная"; grahanaksatrasanghaip 179 .12  "/ночи/ 
с планет и созвездий множеством"; pTtavaridharah 179 .13  "прохлад
ную воду несущие /реки/"; nTpanTvarasankulam 179.14 "кадамбой и 
диким риоом полную /Сарасватц/". Подобные определения как по своей 
структуре, так и по значительной индивидуальности содержания не 
слишком обычны для эпики, но получают широкое распространение в 
классической поэзии. Как известно, развитие индо-арийских языков 
идет по линии утраты флексии. Эпический санскрит, при его над- 
диалектном статусе языка устно-фольклорной поэзии, не мог не 
отразить изменений, происходивших в живой разговорной практике.
В частности, усложнение формы определения явилось, по-видимому, 
отражением процесса трансформации всей языковой структуры. Одно
временно в поэтике эпоса происходили содержательные сдвиги, вы
разившиеся в росте индивидуального начала.
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2 .2 .  Количество с р а в н е н и й  в данном пассаже мини
мально: svasamanS ivaipugah 179.6 "свистящие, словно /стрелыгзмеи/ 
быстролетящие", о реках и ’ak^anTk^atatam  179.14 "берегом, с не
бесами схожим” о Сарасвати. Различаясь структурой как сравнитель
ный оборот и компаративный эпитет и представляя, таким образом, 
два основных вида сравнений Махабхараты, компаративация в обоих 
случаях мотивирована мифологически. Мифологизм эпопеи проявляется 
в поэтике путем преимущественного использования сравнений с соот
ветствующей семантикой. Конкретное количество подобных сравнений 
прямо обусловлено содержательным типом повествования. Благодаря 
большому числу сравнений на тему основного, демоноборческого, ми
фа разнообразится некоторая стереотипность батальных описаний, но, 
главное, с их помощью создается отчетливый мифологический фон -  
"парафраз” поединка. В небатальных же контекстах, как, например,
в анализируемом описании природы, такие сравнения малочисленны в 
силу самодостаточности содержания, не нуждающегося в создании от
крытого мифологического фона.

2 .3 .  Древнейшие виды м е т а ф о р ы  -  "животная" (типа 
"муж-бык") и "царская" ("царь гор", "Индра л ю д ей "),^  символизи
рующие воинскую мощь и идею главенства, "вождества", весьма часты 
в Махабхарате. Но в природной зарисовке представлены иные, совер
шенно нестандартные образцы метафорики: tapatyayaniketa? "жары 
исхода знамения", apetarkaprabKajalah "ушедшего солнца сияния 
сети" о тучах -  1 7 9 .3 , dardura9 caiva darpitah  179 .8  "лягушки, 
гордыни исполненные" (оттого, что вызвали животворные ливни),Эти 
метафорические.характеристики отмечены куда менее явным мифоло- 
гизмом, нежели "воинско-царские". Важно также, что метафоры в 
строфе 179 .3  входят в состав крюка-переноса (enjambement), кото
рый, как и индивидуальный по содержанию троп, не слишком свойст
вен устно-фольклорному эпосу.

2.41 К таким средствам, с помощью которых если не создается, 
то выделяется образ.следует отнести з в у к о п и с ь .  Систем
ность этого приема в древнейшей сакральной поэзии связывается с 
именами б о г о в .^  В нашем же фрагменте игра созвучиями возникает 
вне имени собственного, иногда спонтанно: -karah kalah 1 7 9 .I :  
вершащее время". Но основная функция звукописи сводится здесь к 
"высвечиванию" других стилистических приемов, в частности, анто
нимов: samam va" visamam vapi 179 .5  "равнина ли, или же неров
ность". Ср. также выше -  аналогичное явление "приема в приеме": 
отмеченные звукописью эпитеты (1 7 9 .4 , I I ,  1 2 ), сравнения (1 7 9 .6 , 
14) и метафора (1 7 9 .8 ) .  Можно сказать, следовательно, что в при-
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родной зарисовке звукопись концентрируется вокруг основных прие
мов эпической поэтики. В одном случае можно обнаружить даже подо
бие редкого в эпосе подлинного звукообраза, когда соединение слу
хового, зрительного и ментального рядов восприятия сопровождается 
возникновением определенного настроения, чувства: ksubdhatoyrm a- 
haghosah 9vasamana iv a 9ugah 179.6  "с  взбаламученным водами,мно- 
гощумные, свистящие, словно /стрелы-змеи/ быстролетящие” о реках 
во время дождей. Звукопись, цементирующая сочетание определяющих 
приемов эпической изобразительности -  эпитета, сравнения и пере
фразы, усиливая семантику этого комплекса, довершает формирование 
тревожного чувства, естественного для прдэсхатологического описа
ния сезонов. Образный характер созвучий вне связи с именем собст
венным свидетельствует об утрате звукописью родовой связи с архаи
ческой ”магией повтора” , т .е .  о десакрализации приема.

Судя по выявленным особенностям стиля картины сменяющихся 
сезонов и используемых в ней4приемов изобразительности, с точки 
зрения исторической типологии это стиль поэзии Махабхараты, более 
поздней, нежели героическая. Эсхатологическое учение эпоса, откры
вающееся картиной потопа, " с и г н а л о м ” которого является изо
бражение смены календарных сезонов, также принадлежит к типологи
чески вторичному "слою” эпического содержания. Подчеркивая невоз
можность членения эпического текста на хронологически разнородные 
части, допустимо, однако сделать вывод о том, что природная зари
совка в Махабхарате как типовой мотив-”описание” формируется лишь 
с течением времени, параллельно превращению эпоса из героического 
в философско-дидактический. Очевидно, что. эстетизации природы пред
шествует воспевание физической мощи героя-воина. Можно указать 
также на высокую степень опосредованное™ конституирующих связей 
мифо-ритуальных моделей с композицией и стилистикой эпического 
текста, но наиболее важна, по-видимому, сама констатация этих свя
зей, очевидных в поэтике сезонного описания Махабхараты.
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Ш.А.Нугаев

ПОЭМА "АКБАР-НАМА" КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВЕДШИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОРИК

Существует целый ряд исторических и литературных произведе
ний, посвященных афганским событиям первой половины XIX века. 
Среди них особое место занимает поэма "Акбар-нама", которая пред
ставляет немало оригинальных сведений, отличающихся от приводимых 
в исторических источниках и исследованиях.
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