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□оотвпенно англоязычная литература Индия ХП в* переходит 
о* роли посредника между индийской в европейской культу раин к 
выполнение функций иного рода: становится самостоятельной лите
ратурой среди других национальных индийских литератур.

Равняй период англоязычной индийской литературы -  лирика 
Г.Дероаио н Т.Датт, творчество драматурга Н.Дотто, стихотвор
ный английский перевод "Махабхараты" и "Рамаяны", выполненный 
Роыемчондро Лотто, романы Рамакрнина ПИллан подготовили новый 
период раавитяя индийской литературы на английском языке -  на
чало XX в . ,  отмеченного появлением такого выдающегося деятеля 
нндийокой культуры как Рабиндранат Тагор.

1) В 8апа дном литературоведении англоязычная индийская ли
тература обозначается Т М Ы ц И д  l l t e m t a r e  в 1889 г .  в 
Калькутте вывел оборник "Indo-A ngllan l i t e r a tu r e "  , где были 
напечатаны произведения индийских писателей на англнйоком язы
к е , н о тех пор термин прочно утвердился за этим родом литера
туры в отличие от A nglo-Indian l i t e r a t u r e  , которая охваты
вает сочинения, посвященные Индии, но возданные англичанами.

2) К.В.8г1п1тааа Iyengar, " In d ian  W riting i n  K ngliah".
Contempo ra ry  l i t e r a t u r e ,  D e lh i, S ah lty a  Akadeal, 1959,
o .38 .

Перу К.Р.Шрннивасы Айангер принадлежит ряд интереоных работ 
по изучение англоязычной индийской литературы, среди которых 
привлекают внимание: "Indo-A ngllan l i t e r a t u r e " , Boabay, 19*51 
" In d ian  W riting In  B ngllah", Bombay, 1962.

Л.С.Савицкий

ТИБЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1Э-1* вв. 
(Некоторые общие вопросы)

I .  I I - I 4  в в . в истории Тибета -  вреия феодальной раздроб
ленности н междоусобиц, осложнявшихся соперничеством основан
ных в I I  в . буддийских сект, центрами деятельности которых были 
крупнейшие монастыри. По мнению тибетских историков этот пе
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риод -  *800X8 позднейиего распространения буддизма", его более 
глубокого проникновения* Раопад единого государстве (9 в .)  спо
собствовал децентрализации литературы, развнвавиейся теперь в 
среде буддийских сект. Центрами грамотности и книжной учености 
в древнем Тибете были монастыри этих сект, где создавались и 
хранились произведения, тесно связанные с буддизмом* Литерату
ра в зто время развивалась и приверженцами местной добуддийской 
религии Бон, традиционно определяемой как немениам, но произве
дения ее до нас не доили.

2 . Установление тибетского литературного языка в основных 
своих формах в 13-14 вв . не закончилось. Это был язык письмен
ных памятников, имеющий ряд стилистических особенностей для ре
лигиозно-философских трактатов, исторических трудов, повество
вательно-дидактических и агиографических произведений, дело
производства и т .д .  На язык пноьменноотя оказывал влияние язык 
уотного народно-поэтического творчества, но со временем зто 
влияние ослабевало. Все больнее значение приобретали нормы 
письменного языка религиозно-философской литературы, развитие 
которого было тесно овяэано о влиянием языка переводов буд
дийских сочинений о санскрита. С начала переводчеокой деятель
ности в Тибете (7  в .)  переводу подлежало каждое олово текста, 
включая и специфическую терминологию, что обогащало лексику 
явыка и помогало развитию грамматических норм. Буддийские пере
водные сочинения принесли о собой художественные образы, стиле
вые приемы, популярные афоризмы и т .д . ,  которые к 15-17 вв. 
стали закрепляться в письменном языке.

8 . Религиозно-философские трактаты этого времени чаото по- 
овяцалиоь анализу и трактовке переводной тантрической литера
туры, которая занимала значительное место в эзотерических уче
ниях буддийских сект. Калачакра-тантра, Хевадкра-тантра, Внма- 
ла-прабха, Махамая, Сампута и т .д . ,  -  вот круг основных инте
ресов тибетских писателей 18-14 вв. Больное внимание уделялось 
и комментированию системы логики Дхармакяртм. Непременное при
сутствие буддийской тематики создавало благоприятные возможности 
дня разнообразных заимствований из переводной литературы, как 
тематических и композиционных, так и стилистических (отдельные 
обороты, выражения, целые описания). Однако, можно отметить в 
этих сочинениях отсутствие "плетения словес", высокопарной рито
ричности.

108 -



4 . Исторические сочинения 18 в . -  неполные ■ краткве ( I -
8 л л .)  с т о к и  тибетских царей 7-12 в в . ,  включая десы рокденвя, 
вступления на престол в смерти. Более обпрны исторические 
главы некоторых религиозно-философских сочинений. Это -  крат
кие истории буддизме в Индии и Тибете. Иалокение истории -  
сухой и окатый перечень легендарно-апокрифических фактов появ
ления в победоносного распространения буддизма, что для авторов 
главное и определяющее в иоторим. Завернете к началу 14 в . 
кодификации состава и переводов буддийского к а п о т  способство
вало появлению исторических произведений, больная чаоть обьеиа 
каждого на которых поовящана изложению необходимости изучения 
я постижения сущности буддизма, обозрению канонической литера
туры, правилам для изучающих и преподающих. В собственно исто
рической части излагается история движения буддийокой т о л я  в 
Индии (появление основных учений и трактатов), сообщаются био
графии-легенды Будды (по Ладита-вистаре) и крупнейшие настав
ников. История буддизма в Тибете -  оуниа чередующихся во вре
мени исторических фактов, главное содержание к о г о р т  -  безоста
новочное иествне буддизма. ЯЗык исторических произведений прост 
и деловит, дивен больней чаотью художественных средств (часто 
мало даже эш тато в ).  Эта бедность стиля носила заданный харак
тер , что показывает разница между стилями произведений и их 
колофонов. В колофонах авторы говорят более ярко и образно, а 
иногда прямо сообщают, что ош  не хотели затенять омыол высо
ким стилем и позтичеокимн красотами, так как хотели оделать 
произведения понятными.

5 . Повествовательно-дидактичеокая литература (апокрифы, 
поучения, наставления и т .д . )  и агиографическая часто использо
вали сюжет и мотивы рассказов из переводит сочинений, из 
тибетских версий сборников ”25 рассказов Веталы” , "Жизнь Ви
храми” , ”70 сказок попугая" и тибетского фольклора. Эти заим
ствования иллюстрировали вакнейпие аспекты буддизма вообще
и .отдельные своеобразные момент учений ведущих сект страны. 
Например, в 12-14 в в . в секте Кедам-па появился сборшк "Голу
бые книги Потобы” (Бебум-нгонпо), состоящий из 4 -х  произведений, 
авторство к о г о р т  приписано крушыи деятелям этой с е к т .
Однако сочинение состоит из 105 кратких изложений р азл и чи т
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раооказов, s p a n  ■ т .д . ,  которыми Потоба (I0 2 7 -II0 5 ) сопровож
дая о нравоучительными цедяш своя уотные лекции, наставления 
> т .д .

Первые тибетские агиографические произведения появились в 
12-18 в в . ,  но не сохранились. Они были посвяиены царю Сронг- 
цаав-гаипо (7  в . ) ,  создателе единого я ыогучего Тибета, и индий- 
окоиу проповеднику Падмаоамбхаве (8  в . ) ,  принеоиеиу в Тибет тан- 
тричеокое учение* Прославление Сронгцзан-гемпо связано о поли- 
тическай задачей обьадияеяия отравы* Жития Падыасаыбхавы соедава
лясь в ореде секты Ньвнгма-па, очитаваей его овоны основателей. 
Сохранились жития, ооаданные не ранее 14 в .  Авторы их явно при
держивается иоторичеокого принципа изображения действительности. 
Они ооздавт иорыативине, идеализированные и статичные образы 
героев, оовериапцих свои деяния во славу буддн8ыаЛвтня атн -  
не описания жнеях героев, они -  оборнихи легендарно-фантаотя- 
чеоких новелл о деяниях, раоположаяных часто в хронологической 
последовательности.

Панк повеотвовательио-дидактичеокмх и агиографических произ
ведений также чаща всего проот и деловит. Авторы, видные, счи
тали, что дала говорят о человеке гораздо больно, чей олова.
Крона того, влияние образности переводных сочинений было еще 
слабый.

б* Вышесказанное позволяет очитать, что тибетские авторы 
18-14 вв . не имели индивидуальных стилей* Стилевые различия 
между жанрами более заметны, чем отижевые различия между произ
ведениями разных авторов внутри жанра. Во главные обличия 
между жанрами тибатокой литературы проявляется больна в упот
реблении, функциональной иреднааиаченнооти жанров, чей в облас
ти отялевых различий.

Г.Г.Свиридов

О ДВУХ МИФАХ И8 "КОДЗШШ" ("ЖЕТОПИСЬ ДРЕВНИХ ДВА*, 
ЯПОНИЯ, 71 в . И.8 .)

Оформление японского мифологического материала в стройный, 
сохраняющий хронологическую последовательность в наложения 
событий цикл проязоило в период правления императрицы Гэммё
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