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« У ц у х о -м о н о г а т а р и »  (« П о в е с т ь  о  д у 
п л е » ) .  В в е д е н и е , п е р е в о д  и п р и м еч а н и я  
В .И . С и с а у р и . С П б .- M . ,  П е т е р б у р г с к о е  
в о с т о к о в е д е н и е  —  Н а т а л и с , 2 0 0 4 .

В последн ее время в наш ей японистике  
уж е стало правилом, что вы ход в свет новых 
публикаций, будь то исследования, переводы  
или популярные издания для ш ирокого чита
теля, остается не замеченным критиками и ре
цензентам и. Д аж е самы е интересны е и зна- 
чительные работы оказываются больш ей ча
стью в зоне полного умолчания, в безвоз
душ ном  пространстве равнодуш ия и отсут
ствия какой-либо публичной реакции со сто- 
роны коллег. К онечно, специалисты  читают 
работы друг друга и обмениваю тся мнениями, 
но это п р оисходит в основном  на уровне  
личных знакомств —  устойчивой научной сре
ды  фактически не сущ ествует, исследователи  
разобщ ены  и, по-видимом у, лишены потреб
ности (впрочем , как и возм ож ности) выска
зать свое м нение по поводу появления новы х  
публикаций.

В этом  ряду соверш енно незамеченны м  
прош ло издание перевода средневековой «П о
вести о д уп л е» , написанной неизвестны м  
автором в эп о х у  Х эйан (V III-X II вв.), м еж ду  
1см как публикация этого двухтом ного из
дания, на мой взгляд, бессп ор н о является не
заурядны м собы тием  в японоведении. С оз
данная во второй половине X  в. повесть из 
ж изни придворной аристократии не так часто  
м ож ет держ ать в напряжении соврем енного  
читателя, с увлечением  следящ его за неш у
точны ми страстями, буш ую щ им и вокруг вы
бора будущ его  наследника. П одобны е лите- 
ратурны е произведения чаще представляют  
профессиональны й интерес для узкой ауди 
тории специалистов и редких лю бителей кни

ги. В случае с «П овестью  о дупл е»  это не так. 
И дел о  здесь  не только в поворотах сю ж ета  
повести, сочетаю щ ей в себе  разнородны е  
элементы  волш ебной сказки, буддий ск ой  ж и
тийной литературы и куртуазного романа, но 
и в великолепном слоге, которы м выполнен  
русский перевод В. С исаури, выпускника 
В осточн ого факультета Л енинградского уни
верситета, ныне прож иваю щ его в Париже. 
Легкий увлекательный стиль прозы, ум ело  
сочетаю щ ий тонкую  архаическую  стилиза
цию  с изящ еством ж ивой разговорной речи, 
создает  обм анчивое впечатление о прозрач
ности и простоте языка оригинала —  на са
мом д ел е этот памятник, д о  сегодняш него дня  
никогда полностью  не переводивш ийся на 
другие языки, чрезвычайно слож ен, не в по
следню ю  очередь и из-за «испорченности»  
текста, дош едш его до  нас в поздних редакциях 
X V I-X V II вв. Отметим, что переводчик честно 
указывает в примечаниях все трудны е и не
ясные места, предлагая свою  интерпретацию  
того или иного фрагмента. И м енно трудность  
для перевода объясняет, почем у этот памятник 
так долго оставался вне поля зрения японове
дов, не решавшихся взяться за столь тр удо
емкий и объемны й проект (русский перевод  
насчитывает свыше тысячи страниц!).

Но чем ж е ещ е знам енателен этот перевод?  
Чем он выделяется из числа м ногочисленны х  
переводов с японского, в изобилии появив
ш ихся в п оследн ее десятилетие?

П реж де всего, отменны м качеством лите
ратуры сам ого оригинала. «П овесть о д у п 
ле» —- вы даю щ ееся произведен ие японской  
литературы, сопоставим ое по своем у масш та
бу  только с одним соврем енны м  ем у текстом  
классического романа —  «Гэндзи моногатари». 
Благодаря слож ности  сю ж ета, м ногочислен
ности персонаж ей, больш ом у количеству по
бочны х линий, психологической  прорисован-
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ности характеров, внуш ительном у объ ем у  
(двадцать глав) это сочинение, по словам  
В. С исаури, «с достаточны м  осн ован и ем ... 
м ож но назвать ром аном ». С одной  стороны , 
переводчик и исследователь отм ечает огром 
ный разрыв, который отделяет «П овесть о 
дупл е»  от предш ествую щ их ей произведений, 
с др угой  —  сам факт ее сущ ествования об ъ 
ясняет появление романа о лю бовны х п о х о 
ж дениях принца Гэндзи . П о-видим ом у, п о
явление русского варианта «П овести  о дупл е»  
заставит литературоведов несколько пере
см отреть историю  японской литературы, 
уделив больш е внимания генетической связи  
«У ц ухо-м он огатари » и «Г эндзи  м оногатари». 
В п одр обн ом  и очень интересном  введении, 
предваряющ ем перевод, В. Сисаури предла
гает обратить внимание на то, что, в проти
вополож ность ж енском у миру «П овести о 
Г эндзи», в «П овести  о дупл е»  изображ ен  
м уж ской мир, это зам ечание о собен н о  важно  
в свете того , что хэйанскую  литературу часто  
называют ж енской  литературой. В ообщ е, 
текст обш и рного введения к п ереводу п ред
ставляет сам остоятельную  ценность —— в нем 
автор не ограничивается обязательны м и для 
этого  ж анра сведениям и о сам ом  источнике, 
но касается таких су губо  литературоведче
ских вопросов, как генезис романа, характе
ристика произведения, его основная тема, 
стиль и особен н ости . С реди прочего, на мой  
взгляд, во введении особы й интерес заслу
ж иваю т две темы: тем а музыки и влияния 
индийской повествовательной традиции.

П еру В. С исаури, и м ею щ его и прекрасное  
музыкальное образование, принадлежит м о
нография о музы ке др евн его  Китая и Я понии  
(К  Sissaouri. C osm os, m agie et politique. La 
m usique ancienne de la Chine et du Japon. P., 
1992), и, как мне кажется, им енно интерес  
и лю бовь к музы ке предопределили  выбор  
этого  произведения. Хотя повествование п о
строено вокруг истории Киёвара Тосикагэ 
и трех  поколений его сем ьи, главная тем а  
книги —  музыка, ее предназначение и маги
ческая сила. П рекрасно владею щ ий мате
риалом, В. С исаури в небольш ой главке вве
дения, посвящ еной «музыке буддийского рая», 
не ограничивается рассм отрением  б у д д и й 
ской концепции музыки, но и обращ ается  
к конф уцианском у поним анию  музыки как 
эф ф ективного средства ум иротворения п од
данны х. Вдобавок автор рассказывает о даль
невосточных музыкальных инструментах и ка

сается китайской музы кальной теории, п од
крепляя свои слова вы держками из китайских  
сочинений. П о словам автора, «правильное  
поним ание роли музыки в ром ане и ком
плекса буддий ск их и конф уцианских идей, 
с ней связанного, пом огает понять жанр  
„П овести о д у п л еи: это п роизведение ф ило
соф ского характера, рассказы ваю щ ее о п од
виге бодхисаттвы , оно призвано утвердить  
ценность будди й ск ого  учения» [т. 1, с. 20]. 
Н асколько я знаю , это первый в нашем япо- 
новедении очерк, в котором  в сж атом виде  
раскрыты основны е представления о роли  
и значении музыки в традиционной  дальне
восточной культуре. Единственная известная  
мне публикация на сходн ую  тем у —  статья 
М .В . Е сиповой «М узы кальны й инструм ент  
в традиционной культуре Я понии» в сб. «Вещ ь  
в японской культуре» (М ., 2 003) посвящ ена  
бол ее узкой проблем атике музы кального ин
струментария.

И нтерес представляю т и соображ ения ис
следователя и переводчика о б  истоках «У ц у
хо-м оногатари», при этом  о со б о  подчерки
вается, что нельзя ограничиваться только  
влиянием буддий ск ой  и конф уцианской тра
диций. В. Сисаури выдвигает п р едполож ение  
о влиянии индийской повествовательной ли
тературы , основанной на миф ологии, и п о д 
крепляет свою  гипотезу конкретны ми при
мерами, указывая на типологическое сх о д 
ство м еж ду м отивом отш ельничества (у х о д  
в лес Накатала и его матери) в «П овести  
о дупле» и индийским эп осом  «М ахабхарата》 
и «Рамаяна».

К числу бессп орн ы х достоин ств  книги  
относится вы сокое качество перевода, д е 
лаю щ ее текст интересны м , увлекательным  
и не утративш им ж ивости за столетия, про
ш едш ие с м ом ента его написания. О собен н о  
удачна вторая часть книги, рассказывающ ая о 
ж изни придворны х аристократов. Первый  
том бол ее насыщ ен поэтическим и вкрапле
ниями —- в текст ром ана вклю чено около  
тысячи стихотворений, и тут, к сож алению , 
надо признать, что поэтические переводы  
несколько уступаю т прозаическим . Не впол
не уместны м мне кажется неоднократное  
присутствие в поэтических строках глагола 
«мочить» (« . . .н о  м очит того рукава, кто 
в одиночестве страж дет» [с. 191] или «но ви
жу, что ветку одн у  не м очит ни дож дь, ни 
роса» [с. 254]), которы й у соврем енного р ос
сийского читателя нем инуем о вызывает впол- 283
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не определенны е ассоциации. Н есколько вы
падаю щ им из общ его стиля представляется  
мне и глагольная ф орма «м учусь», тож е не 
раз встречающ аяся в стихах («не хочеш ь ты 
знать, как я в одиночестве мучусь» [с. 134]). 
К онечно, вовсе не все поэтические переводы  
м енее удачны , чем перевод прозы, есть пре
восходны е образцы , как, например, сти хо
творение:

При утреннем  блеске  
На вершины дальние гор 
Гляжу, красотой и зу м л ен ,——
Горны х зубцев касаясь, висит  
Луны  диск  прозрачны й.

[с. 223]

Прекрасны й литературны й оригинал, ма
стерски вы полненны й перевод, продолж аю 
щий лучш ие традиции отечественной пере
водческой школы, глубокое и насы щ енное  
мыслью исследование, представленное в ж ан
ре «введения», без сом нения, делаю т появ
ление книги «П овесть о дупле» заметны м  
собы тием  в мире японистики. С очетание 
качественного перевода, проф ессионально  
написанного введения и примечаний, наде
юсь, привлекут ш ирокую  читательскую ауди
торию . Читатели получили не только перевод  
средневекового литературного памятника пер
вого ряда, но и отличную  исследовательскую  
статью  (т.е. введение), в которой впервые 
в наш ем японоведении  дан литературовед
ческий и культурологический анализ «У цу-  
хо-м оногатари», рассм отренного в контексте 
истории японской литературы. Отны не наи
м енее известны й д о  сих пор памятник япон
ской литературы второй половины  X  в. «П о- 
весть о дупл е»  в сознании отечественны х  
читателей займ ет полож ен ное ем у по праву 
до ст о й н о е  м есто наравне с романом «Гэндзи  
моногатари».

К. Г. Маранджян

Views from the West. Collection of 
nineteenth century pith paper watercol
ours donated by Mr. Ifan Williams to the 
City of Guangzhou• 西 方 人 眼 里 的 中 國 情

л 調 。伊凡.威廉斯捐贈十九世紀廣州外銷 
通草紙水彩畫/ 中山大學歷史系，廣州博

物館編。北足，中華書局，2001. — 212 с.， 
илл.

Н екоторое время назад в библиотеку при
шло письмо от некого И фана (имя, как вы
яснилось впоследствии при встрече, следует  
читать им енно так —  чтобы  было почти как 
у Ивана Г розного) Вильям са из Йоркш ира  
(Великобритания). В конверте пом им о с о б 
ственно письма оказалось несколько краси
вых открыток. А втора послания интересовало, 
имею тся ли в библиотеках, м узеях и архивах  
П етербурга аналогичны е изображ ения. П о
лучив утвердительный ответ, он прислал кра
сиво изданны й альбом, а вскоре приехал  
с супругой.

И сторию  своего внезапного увлечения  
практически забытым ж анром китайской экс
портной акварели, к котором у искусствоведы  
относятся с п ренебреж ением , Вильямс не
однократно описал в своих статьях. С лучай
ное приобретение его супругой  на рынке 
в К ем бридж е нескольких ярких картинок на 
необы чной бум аге п р едопределило дальней
ш ую  жизнь пожилой четы. Вильямс стал кол
лекционером , исследователем  и реставрато
ром. В м есте с ж еной  они объ езж аю т м узеи  по 
всему миру, отыскивая в хранилищ ах часто  
никому не нужны е, заперты е в запасниках  
акварельки. В 2001 г. он организовал в Гуан
чж оу выставку части своей  коллекции, эк с
понаты которой впоследствии подарил го
роду. Ее каталог, изданны й крупнейш им п е
кинским издательством на китайском и анг- 
лийском языках, представляет со б о й  сам ую  
крупную  публикацию  Вильямса. П ом им о  
этого он является автором нескольких статей, 
опубликованны х в основном  в ж урнале «Arts 
o f  A s ia » 1.

П редм ет увлечения Вильям са —-  это так 
называемы е акварели на рисовой бумаге, 
которы е в огром ны х количествах произво
дились в К антоне в X IX  в. исклю чительно на 
экспорт. В сам ом К итае образцов  этого ис
к у сств а —— или производства —-  практически  
не осталось, им енно в этом  состои т  смысл  
дара англичанина китайскому м узею .
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