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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Анвар Надир Мухаммед

ОБРАЗ ВЕТРА В ГАЗЕЛЯХ КУРДСКОГО ПОЭТА МАУЛАШ

Художественная литература на горани -  одной из курдских диа
лектов -  не получила еще в науке должного освещения. Нет исследо
ваний, посвященных творчеству поэтов, писавших на горани. Только 
в общих чертах охарактеризованы жизнь и деятельность крупнейшего 
из них -  Абдулъ-рахима Саида Маулави (1806-1882).

Маулави, ученый и философ, автор научных трактатов, владев
ший арабским и персидским языками, был выдающимся курдским лири
ком XIX века. Ценнейшую часть его литературного наследия состав
ляют газели; по словам курдского поэта Горана (1904-1962) эти 
стихи Маулави "будут жить вечно и найдут читателей не только сре
ди курдов, но и среди других народов".1

Настоящая статья -  часть специальной работы о газелях Маула
ви -  посвящена образам природы, занимающим первое место в системе 
выразительных средств у этого поэта.

В диване Маулави, впервые изданном в 1961 г . в Багдаде,^(да
лее в ссылках -  Д ), 213 газелей. Из них 24 -  т .е . -  11$ -  пейзаж
ная лирика; образы природы присутствуют в 175 стихотворениях (83$ 
газелей). Это -  космические образы, в них фигурируют луна, солн
це, звезды; также явления природы: ветер, дождь, туман, облака, 
гроза, половодье; картины ландшафта;: долина, горы, ручей, родаик 
образы растительного мира: цветы и деревья. Подсчеты по частоте 
употребления показывают следующее. Чаще всего поэт использует об
раз ветра и образ цветов -  около семидесяти раз; затем -  образ 
долины -  55 раз, гор -  50 р аз , половодья -  25 р аз , листьев -  20 
раз, тумана -  15 раз, небесного грома -  10 раз, облаков -  8 раз.

Излюбленный природный образ у Маулави, центральный в его га
зелях -  образ ветра. Сочетание фольклорной и литературной тради
ций и новаторства в поэзии Маулави, самая специфика его художест
венной манеры в изображении явлений природы нагляднее всего про
слеживается именно на основе анализа образа ветра.
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Трактовка ветра, как и других феноменов природы, у Маулави 
значительно шире и выразительнее, чем у его литературных предше
ственников. В курдской литературе ветер служил символом тех или 
иных переживаний и состояний человека, традиционные однолинейные 
сравнения у Маулави превращены в обратимые. Поэт очеловечивает 
природу, образы приобретают художественную двухплановость и осо
бую глубину (Д^ с .538):

V J L js  U s JS  Ъ> dj> ой c s c J  <£2->L* C3T«i5"c±J  * c о

-  О, ветер, если ты застудил пальцы ног, 
пробежав по снегу,

Согрей их возле того израненного сердца...
Так, ветер-вестник, ветер-посредник, к которому поэт обраща

ется в разлуке с любимой -  традиционный образ и для народной и 
для письменной курдской лирики. Маулави,дает художественное разви
тие этого образа, строит на его основе сюжетные картины. Обраща
ясь к ветру, поэт просит его отнести к горным рекам потоки его 
слез, к вершинам гор -  туман, окутавший его сердце, передать 
листьям желтизну его лица. Пусть любимая увидит, что уже осень. 
Если она спросит у ветра: "Как он там, в долине?", пусть ветер 
ответит, что и для поэта настала о с е н ь .... (Д, с .164).

Связь реальных переживаний человека с явлениями живой приро
ды -  художественная доминанта лирики Маулави, стихи насыщены точ
ными и яркими аналогиями:

Подобно тому, как ветер разлуки с Дайли осйпает
листья моей радости,

Так холодный ветер осени гонит в горы пожелтевшие листья
(Д, с . 160)

Образы реалистичны, нередко строятся на тончайшей жизненной 
детали. Поэт говорит ветру:

 ̂ C-JjaJirr ^ AJ ^oj Of \—  ̂L5

Ты умеешь неспешно и нежно коснуться испарины на ее лице, 
Свежим своим дыханием разбуди ее сердце 
Но вей осторожно, чтобы бахрома ее шали
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Не причинила боли ее белой шее . . .  (Д, с .512)
Поэт показывает природу в движении, при этом ветер -  носи

тель самой идеи движения.
Поэт использует образ ветра, рисуя в стихал картины пейзажа. 

Эти картины особенно ярки, жизненны и зриможивописны, как бы спи
саны с живой натуры.

Зимний ветер, как искусный ювелир, сплетает серьги на
стройных деревьях,

(Д, с .278)
Весенний ветер несет запах цветов и трав,

(Д, с.38,68 ...)
Летом прохладный ветер с гор спасает человека от зноя,

(Д, с.141)
Осенью затевает возню с опавшими листьями.

(Д, с.142,338 ...)
Ветер в жизни курда-горца играл существенную роль, характер 

и сила ветра были жизненно-важным фактором в повседневном труде 
нарf ta .  Именно поэтому в курдском языке много наименований для 
обозначения ветра:

•' V " ба -  общее название ветра 
cTurJU * шамал -  северный ветер 

" гс—^  * нас им -  легкий освежающий ветер
и шной каван -  горный ветер

и * рашаба -  ураганный ветер
сабун -  знойный летний ветер 
гардалул -  ураганный ветер 
бай байан -  утренний ветер 
девалул -  сильный ветер 
бай хазан -  осенний ветер . . .  и г .д . /З / .

Разнообразные функции принимает на себя ветер и в стихах 
Маулави, ветер олицетворяет как добро, так и зло. Ветер -  символ 
надежды (Д, с .365), ветер, уносящий слезы влюбленных и превращаю
щий их в довдь (Д, с .164), ветер, несущий аромат цветов и ласкаю
щий траву (Д, с .68, 474), утренний ветер, благоухающий ароматом 
груди возлюбленной (Д, с .467), . . .  и т .д .

Ветер -  олицетворение зла: ветер, разрушающий палатку жизни 
(Д, с .420); ветер, осыпающий листья радости (с. 160); ветер, вы
зывающий вихрь страдания (Д, с . 148, 418); смертоносный ветер, 
рассыпающий ток знаний.(Д, с .387); ураганный ветер, как судный 
день (Д, с . 99).

h t---*
'/ S  >5
ft Qj L- <u Cfi U / 
n d /
n <-* Ь /
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В заключение можно сделать следящий вывод: Маулави был пер
вым курдским поэтом , который в столь широком объеме ввел в стили 
образы реальной курдской природы, и впервые показал ее в живом 
движении*

1. Абдулла Горан, Памяти Пирамерда, Багдад, 1959, с .97.
2. Шла Абдулъ-Карнм Цгдаррис, Диван Маулави, Багдад, 1961.
3 . Специальная работа о наименованиях ветра в курдском языке -  

M.Mokri, Lee Vents du Kurdistan, Contribution Scientifique 
aux etudes iraniennes, Paris, 1970, c.233-257.

M. А. Болдырева

СУФИЙСКИЕ ВЛИЯНИЯ В ПОЭЗИИ СУБШЮ САСТРОВАГДОЙО

Настоящее сообщение посвящено выявлению тех идеологических 
концепций (восточных, традиционных, и отчасти западных, современ
ных), которые оказали существенное влияние на творчество одного 
ив крупнейших поэтов современной Индонезии Субагио Састровардойо.

Субагно Састровардойо -  известный писатель, литературный 
критик и поэт современной Индонезии. В его лучшем поэтическом 
сборнике "Пограничная зона" есть стихи, исполненные высокой граж
данственности и гуманизма.

На его творчество очевидное и несомненное влияние оказали 
современная западная поэзия и философия экзистенциализма. Этого 
поэта смело можно считать выразителем экзистенциализма в индоне
зийской поэзии- философии, оказавшей сильнейшее влияние на лите
ратуру и искусство Индонезии 50-60 гг . Но в стихах Субагио Састро
вардойо несомненно и иное влияние -  идеологии суфизма.

Суфизм, это -  мистицизм в исламе, "возникший на исламской 
почве в результате естественного развития исламской религии в ус
ловиях феодального общества” , 1 с его культом бедности и даже про
поведью нищеты, интересом к духовной жизни человека в сфере «ло
ций, -  с его оппозиционностью по отношению к светской власти и по 
отношению к ортодоксальному исламу нашел живой отклик среди опре
деленной части населения Цусангары. В конце ХУ1-ХУП веков он ста
новится в первых прибрежных городах-государствах Цусантары одной 
из самых распространенных форы мусульманского вероисповедания.

Можно считать, что культура Цусантры подверглась влиянию двух 
мировых религий -  индуизма, начиная примерно с У в . , и ислама (в

-  6 -



последнем существенную роль играл суфизм). Естественно, что яван
ская религия и так называемый "яванизм" представляют собой свое
образный синтез элементов этих двух религий, куда, несомненно, 
вошли и собственно индонезийские древние анимистические культы.

В своем послесловии к сборнику "Симфония" поэт утверждает, 
что стихи есть голос подсознания, или интуиции; посредством под
сознания обнаруживается 'присутствие бога как центра всякого соз
нания в любом движении и обличье: в грязи, в человеческом лице, 
в падающих листьях (Это -  о стих. "Знак" -  "Tanda"/.^

В стихотворении "Знак", в известной мере,очевидно, отрази
лась индуистская доктрина'единства всего сущего -  идея всеобщего 
ковмического первоначала, мировой силы, проникающей всю вселенную 
и являющейся одновременно частью отдельной человеческой души. Но 
еще в большей степени здесь, повидймому, сказались пантеистиче
ские элементы суфийского мировосприятия, состоящие в отождествле
нии бога и мира.

"Так как каждая форма бытия -  так или иначе отражение абсо
люта, то, следовательно, единое бытие можно найти в каждой пылин

ке", -  писал Е.Э.Бертельс о суфийской поэзии.4
Пантеистические идеи крайнего суфия Ибн Ал Араби сводятся к 

тему, что истинное бытие всех вещей есть бог; все вещи мира и 
души людей представляют эманации божественного первоисточника, 

поэтому божественная сила разлита во всем мире.
Клиффорд Гирц в книге "Религия Явы" пишет: " . . .д л я  многих 

яванских пилигримов, выросших в обществе, в котором мистицизм 
всегда был характерной темой, экстатическая практика суфиев была 
безусловно привлекательной".5

Наличие элементов суфийского мировосприятия, состоящего в 
том, чтобы "за россыпью явлений узреть их единство, в незначитель
ном обнаружить божественное"5 можно также наблюдать в друге»* сти
хотворении Субагио Састровардойо -  "Птица" -  "Burung" и, что 

особенно важно, в истолковании его самим поэтом: "Очевидность при
водит к сознанию, что земля и моя жизнь -  это нечто священное, в 
том значении, что оно содержит связь сущностей более высоких, бо
лее значительных",1?-пишет Субагио в своем послесловии.

Стихотворение "Птица":
Птица
еще близка к ангелу 
потому что она имеет крылья 
и шепчет своими крыльями
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на языке 
нам чуждом.
Бессловесная песня шуршит 
в начале и в конце дня.
Все предвещающий ветер 
дует на краю земля.
Жизнь становится значительной и священной.

В своем послесловии к стихам "Смифонии" Субагио Састровар- 
дойо заявляет: "Я не слепой последователь пакого-либо философс
кого учения или религиозной догмы" Р Источник индивидуального опы
та, по Субагио -  в глубинах подсознания, опыт -  интуитивный.

Отказ Субагио следовать определенной религиозной догме нахо
дит определенное соответствие в безразличии суфизма к той или 
иной догме религии, например, того же крайнего суфия-пантеиста 
Ибн Ал-Араби. "Согласно Ибн Ал-Араби, веру, основанную на догма
тах или на умозрении, можно опровергнуть. Личную, интуитивную ве
ру опровергнуть нельзя. Поэтому форма религии несущественна".^*

А для другого представителя крайнего пантеистического суфиз
ма, персидского поэта Джалаль ад-Дин Руми*® "характерно предпоч
тение личной эмоциональной веры, пусть даже примитивной и бесхит
ростной, догматической вере теологов..."

Влияние именно иранского суфийского мистицизма на культурную 
жизнь Нусантары неудивительно: языком ислама на Малайском архипе
лаге сначала был, главным образом, персидский язык, который был 
языком мусульманских мореходов. Влияние фарси -  персидского лите
ратурного языка -  усиливается на Малайском архипелаге в ХУ веке 
вследствие расцвета литературы на этом языке в Индии, через кото
рую в большой степени осуществлялось влияние как фарсиязычной ли
тературы, так и мусульманского мистицизма.

Существует множество произведений малайской литературы, пред
ставляющих как переводы с персидского, так и малайские версии пер
сидских источников. Для этих произведений характерны идеи и умона
строения суфийского мистицизма.

В своем послесловии к "Симфонии" Субагио Састровардойо далее 
говорит, что из глубин подсознания (отождествляемого им с интуи
цией), голосом которого являются стихи, могут родиться "тени не
обыкновенных, редких мыслей, которые лишь раз появляются перед 
нашим внутренним взором. В такие моменты мы пребываем в сознании 
самом чистом, выражающем себя и ситуацию вокруг нас до самой су
ти" .п
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Стихи, представленные в сборнике "Симфония", являются для 
поэта "результатом борьбы за то, чтобы отвоевать вспышки такого 
сознания прехде, чем они потонут снова в тупом "несознании".
Целью хизнп и творчества для него являются эти "вершины сознания".

В этом смысле он сравнивает себя с "вором, который вступил в 
пещеру, полную золота, и спешит выбегать вон раньше, чем дверь 
захлопнется, и золото в его руках превратится в прилишцую к ним 
кровь, кровь сожаления и тупого страдания” . Это он говорит о сво
ем стихотворении "АЛи Баба" -  "АН Baba".12 Строки этого стихо
творения:

Эти стихи говорят:
шальные деньги
которые я  украл
из пещеры, полной золота
высыпались из тысячепалой руки
что прижималась к неистово бьющемуся сердцу
пока я  бежал.
Преаде чем великан Хранитель 
приблизится и 
закроет все двери -  
деньги в руках
станут кровью, прилипшей к ним!
/.........................../

Моменты "высшего сознания” и истины, открывающейся в такие 
мгновения,что является смыслом этого стихотворения , в истолкова
нии самого поэта, напоминают состояние мистического озарения су
фия, гак называемого "хал’а " . Хотя нельзя не признать, что "хал" 
как экстатическое состояние, вызванное музыкой, пением на радени
ях, существенно отличается от моментов "высшего", просветленного 
сознания в понимании Субагио Сасгровардойо. Но оба эти состояния 
сходны тал, что, согласно суфийскому учению, в состоянии "хал’а" 
и в моменты "озарения", о которых говорит Субагио, -  постигается, 
открывается истина.

Целью поэзии для Субагио Сасгровардойо является фиксация это
го голоса "истины". Фиксация "хал’а" также становится уделом поэ
зии.

Вневременноегь "хал’а" , трудность в связи с этим его фиксации 
сходны с кратковременностью, неуловимостью состояния озарения, о 
котором Субагио говорит в своем стихотворении "Али Баба". Но здесь 
речь идет, поводимому, не только о невозможности удержать это сос
тояние, но и о "задретности" утдубления в него.
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Об этой поэт также говорит в своем послесловии к стихам 
"Симфонии" -  относительно стихотворения "Чувство вины" -  "Rasa 
dosa".1-3 "Кто когда-либо испытывал состояние близости с духом 

/ я  повторяю: с подсознанием/, должен был испытывать волнение, по
добное тому, которое испытывал Мухаммед перед Еавриилом на холме 
Хира. В этом сознании, самом чистом, мы можем лишь онеметь, а 
яаддое движение мысли, которое пытается проникнуть в таинствен
ную и священную сущность, ощущается как хрех". Здесь Субагио при
водит последние строки стихотворения "Чувство вины”.

Приведем это стихотворение: 
белое лицо в окне 
следует за мной с рассвета 
все неизменно 
душа
ступает, оставляя следы в грязи сердца 
слово
голос отдаются в вечной пустоте 
рука
пальцы дрожат, закрывая стих 
глаза
последнее воспоминание себя сжигают 
белое лицо в окне 
следует за мной с рассвета 
рука моя парализована.

"Чувство вины", происходящее от сознания перехода через 
границу дозволенного в состоянии озарения, / а  в понимании Суба
гио, как говорилось выше, в состоянии достигнутой близости к ду
ху" -  "подсознанию"/ можно воспринять как "шагх" /что  означает 
по-арабски "выход", "выход из своего я" , "потеря сознания"/ -  
состояние, когда суфий, находясь в экстазе и утрачивая сознание 
своего "я", ощущает себя в роли божества /меняется с ним местами/ 
и говорит от его имени. Шк, крайний суфий-пантеист Мансур ал- 
Халладж перешел "границу дозволенного" в глазах приверженцев пра
воверного ислама своим знаменитым изречением "Я -  истина /б о г /  -  
/"А на-л-хакк"/, за что был обвинен ими в самообожесгвлении и каз
нен страшной казнью в 922 году как еретик. Крайние суфии чтили 
его как святого и видели в его словах лишь "ш агх".^

Нам представляется, что вышеприведенное стихотворение "Чув
ство вины"', истолкованное самим поэтом в духе явано-суфийского
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мистицизма, -  в свете целого ряда стихотворений Субагио явно эк- 
зистенционалистского толка, -  носит все хе отпечаток и философии 
экзистенциализма: изначальное чувство ™ин свойственно экзистен
циальному человеку."^ Можно считать, что здесь -  в этом стихотво
рении -  столкнулись, а  может быть и синтезировались два влияния: 
яванского мистицизма, впитавшего в себя мистицизм суфийский, и 
западной философии , современного экзистенциализма. 1 11
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Иране, с .328.
15. "Современная буржуазная философия". М., 1972, с .518, 526-527.

А.Д.Бурман

СИНКРЕТИЗМ БИРМАНСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Под синкретизмом театрального искусства обычно подразумева
ется слитность, нерасчлененность в нем основных форм художествен
ного творчества -  драматического текста, музыки, пения, танца и 
шнтомимы. Синкретическая природа театрального действа, обязанная 
:воим происхождением ритуальным истокам драмы, характерна для 
февних театров Японии, Китая, Индии и Индокитая. В их число нхо- 
ит и бирманский театр. Синкретизм классической бирманской драмы 
роявляется не только в выразительном плане -  на уровне театрайъ- 
ых компонентов, но и в содержательном -  на жанровом, сюжетном, 
зкстовом уровнях. Жанровая недифференцированноеть бирманской дра-
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мы выражается в тон, что пьесы не разделяются на комедию, драму 
н трагедию, а  представляют собой произвольный набор трагических, 
мелодраматических, фарсовых элементов. Четкого сюжетного разделе
ния также не существует -  смешение бытовой, сказочно-мифологичес
кой, военной и исторической тематики обычно для бирманской драмы.
В пьесах чаще всего отсутствует временная и пространственная ло
кализация действия. Обычно действие развивается в незапамятные 
времена в каком-либо легендарном государстве, го есть фактически 
это -  фольклорно-эпическое время и место. Как правило, в текстах 
пьес используется определенный набор типовых ситуаций, как бы го
товых блоков, из которых драматург конструирует свое произведение • 
-  таких, как, например, изгнание наследника престола, вручение 
герою волшебного оружия, уход героя в лес для медитации и так да
лее. Мастерство автора состоит в искусстве импровизации в рамках 
определенного набора сюжетов и отдельных сюжетных блоков.

Импровизационный характер бирманского театрального представ
ления сказывается и в большом количестве сцен придворного церемо
ниала, изображающих королевские аудиенции, парады, торжественные 
процессии и марши. Например, несколько строк текста о приеме ко
ролем послов иностранной державы дают повод к постановке сложной 
церемониальной сцены, в которой соблюдается вся процедура реаль
ного дипломатического этикета средневековой Бкрмы. Большинство 
пьес начинается со сцены королевской аудиенции, где король держит 
совет со своими министрами. В этой сцене также отражен реальной 
церемониал бирманского двора.*

Церемониальные и батальные сцены, выход и уход персонажей, 
приветствия и прощания, передвижения героев сопровождаются музы
кальными лейтмотивами. Эти мелодии, специально предназначенные 
для каждого случая, служат для зрителя как бы опознавательным 
знаком того, что происходит на сцене. Подобное музыкальное оформ
ление характерно и для других театров Азии, таких как классичес
кие театры Кампучии и Таиланда, индонезийский "Ваянг кулит", ки
тайская "кантонская опера" и другие.^

Среди музыкальных инструментов бирманского оркестра особая 
роль отводится ударным. Кавдый из них выполняет определенную функ
цию, -  например, звуками королевского барабана "сидо" (использую
щегося в придворных ритуалах), отмечается выход на сцену чудовища, 
либо ранение героя врагами. Шанский ганец исполняется под аккомпа
немент национального инструмента шанов -  барабана "оузи". Ритуаль
ный танец подношения даров духам, без которого не обходится ни од
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но театральное представление, сопровождается дробью барабана 
"бьози", использующегося и дря других ритуальных целей.® Следова
тельно, действиям героев на сцене соответствуют не только музы
кальные лейтмотивы, но и игра на определенных музыкальных инстру
ментах, что усиливает эмоциональное воздействие на знающего, "тре
нированного" зрителя, так как служит для него дополнительным ис
точником информации.

Как отмечалось выше, бирманское театральное представление в 
большой степени насыщено пением и танцами. В классической бирман
ской драме каждый персонаж после произнесения реплики поет песню, 
соответствующую его эмоциональному состоянию или описывающую си
туацию, окружающий пейзаж. Песни либо входят в литературный текст 
пьесы, либо пишутся или подбираются руководителем группы и акте
рами непосредственно перед представлением. Обычно они носят типо
вой характер ("нгоу”-"песня печали", "йоудайя"-"райская мелодия" 
и так далее). Во время исполнения артист поет короткую фразу, ба
рабан повторяет ритм, затем оркестр повторяет тот же отрывок мело
дии и ритм, и актер начинает танцевать. После неоднократного пов
торения песенных пассажей, звучания барабана, танца и игры всего 
оркестра, исполнение заканчивается.®

Классический бирманский танец насчитывает свыше двух тысяч 
движений. Танец очень виртуозен и энергичен. Европейские исследо
ватели отмечают, что стилизованная искусственность танца и его ус
ловность, очевидно, обусловлены влиянием театра марионеток.

По мнению Ф.Бауэрса, эмоциональная область бирманского танца 
ограничена, и для зрителя основным эстетическим впечатлением явля
ется оценка виртуозности и технического мастерства исполнителей.®

Итак, песня и танец исполняются в представлениине как отдель
ные номера, а  в неразрывном единстве. Песенно-танцевальная часть 
обычно не дублцруег драматический диалог, а  подчеркивает и допол
няет его в экспрессивном плане.

Наибольшая доля пения и танцев падает на "сцену помолвки" 
("тисатха" -  доел, "клятва в вечной любви"). Она представляет 
собой двухчасовую песенно- танцевальную вставку в середине спек
такля. Чаще всего представление начинается около девяти часов ве
чера и продолжается до четырех-пяти утра. "Сцена помолвки" начи
нается в два или три часа утра. Содержанием этой сцены является 
объяснение в любви главных героев, свадьба или праздничная цере
мония. Фактически, сцена помолвки является отдельным песенно-тан
цевальным номером, зачастую никак не связанным с сюжетом пьесы.
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На эго время артисты как бы выключаются из сценического действия, 
называют друг друга по своим личным именам или актерским прозви
щам. Артисты одеты в костюмы принца и принцессы безотносительно 
к тому, в какой роли они выступают в пьесе. В любовный диалог 
принца вмешиваются клоуны (слуга и служанка принца и принцессы) 
и вставляют иронические или шутливые замечания. Иногда принца и 
принцессу в "сцене помолвки" сменяют младший браг принца со сво
ей принцессой, даже если этих персонажей вообще нет в пьесе. Пос
ле исполнения своего номера они бесследно исчезают.^

Любопытно, что подобные вставки имелись в китайской "юань- 
ской драме". "Вставка (сецза -  букв, "клин") является специфиче
ской принадлежностью китайских цзацзюй. Это -  акт в миниатюре, 
со своим циклом арий, но сильно сокращенным... Создается впечат
ление, что основная эстетическая функция вставок с их изменчивым 
местоположением в пьесе -  вносить элемент разнообразия в -жесткую 
четырехчастную структуру драгы".® Возможно, функция "сцены помол
вки" в бирманском театре также состоит в том, чтобы нарушить мо
нотонность театрального повествования и переключить внимание зри
телей как раз в тот момент, когда у них наступает наибольшая ус
талость. Но, как отмечалось выше, бирманская драма не связана 
жесткими структурными правилами, подобно китайским цзацзюй, где 
вставка требовалась, если содержание пьесы не укладывалось в че
тыре акта. Кроме того, вставка в бирманской драме всегда занима
ет фиксированное положение и является как бы кульминационным мо
ментом представления. Можно предположить, что "сцена помолвки” 
является восцроизведением свадебного обряда (эта мысль подсказана 
нам Я. В. Васильковым) и носит ритуальное происхождение, однако 
здесь требуются дальнейшие исследования. Во всяком случае, именно 
во вставке наиболее ярко проявляется синкретизм бирманского теат
ра, так как она является как бы сгустком драматического диалога, 
пения, ганца, клоунады и пантомимы.®

Из всего сказанного можно сделать вывод, что синкретизм бир
манской драмы, наряду с такими ее особенностями, как знаковый ха
рактер музыкального оформления, изобилие этикетно-церемониальных 
сцен, повторяемость на различных уровнях, обобщенный характер пер
сонажей, вневременносгь и внепространственность действия свидетель
ствует о тесной связи классического театра с обрядовым действом. I.

I .  Скорее всего, тщательная разработка сцен придворного церемониа
ла в бирманском театре была обусловлена требованиями средневеко
вого "литературного этикета" и отражала вкусы зрителей, получа
вших от созерцания церемониальных сцен эстетическое наслаждение.
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тез искусств. -  Зрелищные исцусства Индии. М., 1982, с .79.

Д.ЕНДОН

ЛЕТ ТОГДА О КАЛИДАСЕ

Монгольский фольклор относится к числу народных литератур, 
которые в настоящее время продолжают жить активной творческой 
жизнью. Это относится как к крупным формам -  героическому эпосу и 
богатырским повестям, так и к сказкам и песням. Ряд эпических и 
сказочных сюжетов, сложившись на территории Монголии или на сосед
них территориях еще в средние века, продолжает развиваться и поны
не, бытует изустно, записывается в различных частях Монголии, и 
на основе этих записей снова подвергается устным переработкам.
7Т.Л-Я- изучения трансформации этих сюжетов важно проследить их исто
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ки и выяснить направления и причины происходящих в них изменений.
Одним из источников эпических и сказочных сюжетов в Монголии 

была индийская и китайская литература, ознакомление с которыми 
началось в Х1У-ХУ вв. и связано с распространением в Монголии 
буддизма и с переводом (в основном, с тибетского языка) буддийс
кого канона. Как известно, этот канон включал в себя как произве
дения индийской классики, так и простонародную литературу, широко 
включенную в буддийские проповеди в качестве иллюстративного ма
териала. Именно таким путем проник в Монголию и трансфохмировал- 
ся один из сказочных сюжетов, связанный с легендарным жизнеописа
нием знаменитого древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы 
(У в. н .э . ) .

Из произведений Калидасы наибольшей известностью у тибетцев 
и монголов пользовалась его поэма "Мегхадута" ("Облако-вестник"). 
Она была включена в канонический свод Данджур.* Кроме "Мегхадуты" 
в Данджуре содержатся также сочинение под названием "Мангалашта- 
ка", приписываемое "Кави-Маха-Калвдасе из Индии",и два гимна в 
честь Сараевати, приписываемые "Калидасе или Махапандиге Калида
се, уроженцу Южной Индии".^

Что касается личности самого Калидасы, то отдельные легенды 
о нем некогда попали в Тибет, а через него и в Монголию.Одна из 
них сохранилась в "Истории буддизма в Индии" тибетского историка 
конца ХУТ-нач.ХУП вв.Таранаты. Другая легенда дошла до нас в со
ставе многочисленных тибетских и монгольских комментариев к дидак
тическому сочинению "Субхашита" известного тибетского ученого 
Сакья-пандигы Гунга-Джалцана (II82 -I25 I г г . ) .  Эта легенда имеет 
много общих черт с индийскими легендами о Калидасе,^ но отличает
ся от них некоторыми деталями.. Вот краткий ее пересказ по версии 
монгольского писателя Чахар-гэбши Лобсанцултима (I740-I8I0 гг.)® :

Когда царь Брахмадагга, собрав мудрецов, устроил среди них 
диспут, в нем отличился ученостью брахман по имени Вараручи. Царь 
захотел выдать за него свою дочь, но девица отказала жениху под 
тем предлогом, что она умнее его. Разозлившись, Вараручи пустился 
на поиски самого глупого жениха и набрел в лесу на молодого пасту
ха , который евдя на суку дерева, подрубал его основание топором. 
Вараручи увел его к себе домой, умыл, накормил и представил его 
царю как. своего учителя. Принцесса устроила парню экзамен, но тот, 
как будто не считаясь с ней, не отвечал на ее вопросы. На самом 
же деле он был предупрежден Вараручи, чтобы он не раскрывал рта 
во дворце. Девицу отдали за него замуж. Однако вскоре после жени
тьбы глупый парень выдал себя. Увидев фигуры быка и буйвола в ко
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лесе сансары, нарисованном на воротах храма, он издал возгласы 
пастуха пасущего стадо. Принцесса поняла, что обманута. Но напе
рекор всему, она, горя желанием, чтобы ее муж превзошел умом Ва- 
раручи, всячески старалась сделать его мудрым. Сначала ничего не 
выходило. Но однажды, по поручение принцессы ее служанка по име
ни "Черная женщина" (Кали?), спрятавшей за статуей богини Сарас- 
вати, сунула в рог глупого пастуха пилюлю мудрости, пока тог мо
лился богине. Он тотчас же обрел ум и проницательность и вскоре 
сочинил три шастры. С тех пор, якобы, он и стал известен под име
нем "Раб черной женщины" (Калидаса).

Как-то раз художник показал ему портрет жены царя. Калидаса 
заметил, что на нем отсутствует родинка на теле царицы. При про
верке его замечание подтвердилось. Царь, подозревая Калидасу в 
распутстве, изгнал его из страны. Позже, узнав, что нет ему рав
ных в сочинении шасгр, стали разыскивать его, но не нашли.

Однажды в поисках мудрецов царь повелел всем разгадать, -  
почему по вечерам лотосы дрожат на воде? Объявление было вывеше
но повевду в многолюдных местах. Люди по-разному разгадывали при
чину колыхания лотоса, но ни один из ответов не удовлетворил ца
ря.

Прочитав объявление царя, Калидаса пишет стихотворение, в 
котором причиной называет пчелу, стремившуюся выбраться из-под 
лепестков лотоса, закрывшихся после захода солнца. В го время не
кая торговка вином, заманив поэта в свой дом, убила его и пред- 
поднесла царю эго стихотворение как свое собственное. Но царь, не 
поверив ей, посылает людей в ее дом. При обыске там был обнаружен 
труп Калидасы. Его воскресил Махешвара.

Эта легенда включена во все версии комментария к СубхашитеО
без особых изменений. Только у Ринченбала имеется иной зачин.
Там легенду о Калидасе рассказывают отшельники в назидаш е некое
му глуп ему парню, который, забыв советы одного мудрого чиновника, 
раскрыл свой секрет жене и из-за  этого проиграл пари незнакомым
лвдям.

В древности в самой Индии^вокруг имени Калидасы сложилась 
обширная фольклорная традиция. Легенды о прославленном поэте иQ
до сих пор живут в Индии.

Нет основания сомневаться в том, что рассматриваемая нами 
легенда из комментариев к Субхашите обязана своим происхождением 
именно I ff im :  Вместедс тем следует заметить, что она выглядит до
статочно своеобразней если рассматривать ре с точки зрения индий
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ских версий. Ваша история превде всего носит более целостный ха
рактер, так как в ней объединен ряд эпизодов, которые, судя по 
доступному нам материалу, ныне в индийской фольклорной и литера
турной традиции бытует врозь, самостоятельно. Мы имеем в виду, в 
частности, рассказ о глупости Калидасы и его внезапном прозрении, 
и рассказ о его жизни при дворе. Остановимся на деталях, отличаю
щих тибето-монгольсцую версию от индийских прототипов. Это, преж
де всего, этимологическое толкование имени Калидасы.

Индийская традиция возводит его имя к имени богини Кали. Во 
всех индийских легендах, где речь идет о чудесном превращении Ка
лидасы, именно богиня Кали (Дурга), а не Сарасвати, как в нашей 
версии, наделяет глупого парня разумом, когда тот обращается к 
ней по совету принцессы, или по уговору своих сверстников, взду
мавших позабавиться над н и м .^  Отсюда, согласно некоторым леген
дам, и происходит его имя Калидаса ("Преданный Кали"). 1 В русле 
этой же традиции толкуется его имя у Тарана гы, который свою вер
сию, столь близкую по духу и манере изложения к индийским парал
лелям, позаимствовал, видимо, непосредственно из какого-то неиз
вестного нам источника на санскрите.12

Почитаемая в индуизме "великая богиня" Кали в общем малоиз
вестна в тибетской и монгольской литературах (особенно нодуляр
ных), и если ее имя и встречается иногда, то обязательно в бук
вальном переводе как nag-mo на тибетский язык и qara keuken на 
монгольский (черная женщина). Поэтому в монгольской версии имя 
богини было присвоено служанке принцессы, и соответственно храм 
Кали был заменен храмом Сарасвати, пользовавшейся в качестве бо
гини мудрости и поэзии большим почитанием у северных буддистов.
В индуистском пантеоне Сарасвати рассматривается как одна из 
ипостасей богини Кали -  она же Дурга, она же Шримати -  гиб.<1Ра1- 
ldari-iha-mo, гневная богиня, на которую в тибетском и мон
гольском буддизме перенесены все функции Кали. Однако получить зна
ния из рук богини мудрости и красноречия монголам, очевидно, каза
лось более логичным. Сказалась здесь и буддийская традиция: Сарас- 
ваги посвящена специальная глава в одной из наиболее популярных в 
Тибете и Монголии сутр -  "Сутре золотого блеска".

Отдельные мотивы, известные нам по вышеприведенной истории, 
имели хождение также в устной традиции у тибетцев и монголов. Так, 
например, бурятская сказка "О красивой девушке и ее глупом супру
ге " , отмеченная в каталоге Лёринца,^ сильно напоминает первую ее 
часть. Умный, но некрасивый парень, обидевшись на красавицу, кото
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рая отказалась выйти за него замуж, решает найти для нее красиво
го, но глупого жениха. ЕЬбор его останавливается на глупце, кото
рый, сидя на ветке дерева, отсекал ее. Девина в конце концов 
вступает с ним в брак.

Хотя монгольский фольклор изобилует сказками и анекдотами о 
глупце и в частности "об удачливом дураке", эта бурятская сказка 
явно отличается от них и произошла, вероятно, от легенды о Кали
дасе.

В тибетской сказке "Ояерть глупого человека", записанной из 
уст тибетца Соднам-Дхамцо и изданной в Японии на современном ти
бетском просторечии, мотив подпиливания дураком ветви (AaTh 1240) 
встречается в контаминации с другим мотиве» (AaTh 1313А) как в 
ИНДИЙСКОМ фольклоре. (ThoRo 131ЗА) . 15

Там сказано: Жили-были умный да глупый. Однажды умный шел 
по дороге и увидел как глупый, забравшись на дерево и сев на вет
ку лицом к дереву, стал подпиливать ее. Хотя умный предупредил, 
что это опасно для жизни, тот не послушал его. Умный отошел, а 
между тем глупый упал на землю. Убедившись теперь в рассудитель
ности прохожего, глупец догнал его и спросил: "Какие признаки 
проявляются при смерти человека?" Умный ответил: "Когда ягодицы 
становятся холодными, человек окончательно умирает” .

Как-то раз тот глупец ловил рыбу у реки. Вдруг он заметил, 
что его зад похолодел и поспешно возвратился домой. Придя домой, 
он сообщил своим родственникам, что он умирает. Когда те спроси
ли "Как же это так?", он сказал: "Ягодицы у меня уже остыли. Те
перь я окончательно помираю".

Маловероятно, что настоящая сказка сложилась в Тибете на 
основе легенды о Калидасе. Скорее всего она попала сюда из Индии 
в таком виде, в каком мы ее привели выше (ThoRo 131ЗА 1а,ь, и ъ ,  
i n ) .  Как известно, фольклорное повествование этого типа1®

в различных комбинациях мотивов получило широкое распространение 
в Индии и даже вошло в текст Панчатангры, опубликованной Дюбуа в 
переводе на французский я з ы к .^  Но, тем не менее, эта тибетская 
сказка представляет несомненный интерес при рассмотрении легенды 
о Калидасе так как судя по характеру роднящего их общего мотива 
(ThoRo 1313А la ) ,  они имеют, скорее, генетическую (пусть даже 

опосредственную) связь, чем типологическое сходство.

I . Тибетский Данджур дергеского издания, отдел Sfxa-mdo. т .эе , 
лл. 341б-351а. = (ЗТН302)• Этот текст параллельно с китайским 
переводом издан в Пекине в 1957 г. под названием sprin-ryi pho-
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В общем, этот сюжетный тип не чужд тибетскому сказочному фоль- 
■н, в частности, встречается в Тибете в виде lb , l id ,  
+I685A+888A+2I7) и указан в каталоге Томпсона и Робер

тса. См. текст сказки В КН.: W.F.O'Connor, Folk Tales from 
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1826, p.305.
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А.М.Кабанов

ЕЕЛИШОЗНЫЕ И СВЕТСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ 
"1ЩЗАН БУНГАКУ"

Согласно кодексу Винайи буддийским монахам запрещалось зани
маться сочинительством поэзии светского характера. Однако, в сре
дневековой Японии получило известность целое направление светской 
поэзии, возникшее благодаря творчеству дзэнских монахов.и благо
творно повлиявшее на последущее развитие японской поэзии.

Ухе на раннем этапе распространения буддизма в Китае местная 
поэтическая традиция дала толчок к использованию фода китайской 
поэзии для сочинения буддийских гатх и славословий -  цзань. Пер
вые попытки облечь в поэтическую фохму произведения или стихот
ворные части сансритских сочинений были предприняты переводчиками 
буддийского канона на китайский язык, но в основном в Китае поэ
зия буддийских монахов находилась на периферии китайской культуры. 
Единственным исключением является поэзия, созданная монахами шко
лы чань. Она не только оказала влияние на классическую китайскую 
поэзию (Ван Вэй, Су Ши, Хуан Тин-цзянь и д р .) ,  но также проникла 
в другие страны дальневосточного региона, где способствовала раз
витию местной поэтической традиции на китайском языке.*

На первом этапе распространения чань (яп. дзэн) в Японии в 
начале Ж  в . ,  когда в связи с осложняпцейся внутриполитической 
ситуацией в Китае, туда прибыло много чаньских монахов, они в 
большом количестве везли с собой не только буддийскую, но и свет
скую литературу. Например, И-шань И-нин (яп. Иссан Итинэй, 1247- 
1318) помимо религиозных книг привез с собой также поэтические 
сборники и даже авантюрные романы.^ Причина увлечения чаньских 
монахов светской литературой заключалась в том, что при династии 
Южная Сун чань уже не отличался ревностью в сохранении религиоз
ной чистоты. Это стимулировалось тесными контактами чаньских мо
нахов с императорским двором и интересом к чань со стороны литера
торов и политических деятелей. Особой симпатией китайских аристо
кратов в это время пользовалась чаньская школа Дахуй (яп. Дайэ), 
представители которой в свою очередь стремились перенять их обычаи 
и вкусы. Многие монахи этой школы были выходцами из чиновничьей 
конфуцианской среды и становились монахами только вследствие неу
дачи на государственных экзаменах.^
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В Японию эта школа, одобрительно относившаяся к поэтическим 
занятиям, проникла только при династии Юань, а на первом этапе 
распространения дзэн в Японии значительно большее распростране
ние получила другая южносунская школа чань Хулю (яп. Кукю).^

Распри чаньских фракций были перенесены в Японию и нашли от
ражение в соперничестве храмов различных направлений. Даже форми
рование системы "годзан дзиссацу" ("пять монастырей и десять хра
мов") не привело к единству дзэн.® В стенах этих монастырей была 
создана обильная литература на китайском языке -  годзан бунгаку.

Кокан Сирэн (1278-1346) разрабатывал теорию китайского сти
хосложения, составил словарь китайских рифм, который должен был 
служить пособием для монахов, желающих попробовать силы в сочине
нии стихов по-китайски. Это был новый этап освоения китайской 
просодики, теории стихосложения, и он завершился переходом к не
посредственным поэтическим экспериментам на китайском языке.®

Первоначально в японской дзэнской поэзии использовались все 
известные китайские поэтические формы (гуши, фу, паньлюй и д р .) ,  
но со временем господствухщими стали две формы: люйши и цзюецзюй. 
Одновременно шел процесс аристократизации дзэн и рост популярнос
ти среди монахов "чистой" ( г .е .  недзэнской) литературы. Это со
провождалось повышением уровня поэтического мастерства, стремле
нием к утонченному эстетизму и росте» популярности прозаического 
стиля "параллельных строк" -  сиронубун (кит. сылю вэнь), которым 
писались не только проповеди, но и официальные записки, поздрав
ления, эпитафии.

Забвение дзэнскими монахами своих чисто религиозных обязан
ностей во многом объясняется тем, что они прежде всего играли 
роль импортеров новой порции китайского культурного влияния. Дзэн 
была единственной среди "новых школ" камакурского буддизма, в си
лу специфики своей доктрины (необходимость личностной "передачи 
учения от сердца к сердцу"), заинтересованной в поддержании кон
тактов с Китаем, и вскоре дзэнские священники не только начали 
играть первостепенную роль в импорте китайской дультуры, но и со
средоточили в своих руках все торговые и дипломатические отношения 
с Китаем.

В свою очередь для этого требовалось хорошее знание китай
ских обычаев, и они с большим интересом относились к произведениям 
китайских авторов своего времени. Популярностью пользовались даже 
такие сочинения, к которым сами образованные китайцы относились с 
некоторым пренебрежением, особенно поэзия в жанре цы. В подража
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ние сунскому сборнику дн "Хуа цзян цзи" ("Среди цветов") антоло
гии стихотворений двадцати монахов "годзан бунгаку" было дано на
звание "Кадзёсю" ("На цветах").

Возмущаясь но поводу того, что сборнику гахх знаменитых чань- 
ских монахов конца Сун при напечатании в Японии было дано назва
ние модной мелодии цы -  "Дусаманъ" ("Бодхисатва варваров-мань”) , 
Дзикусэн Вонсан (I29I-I348) писал:

"Эти три иероглифа: пусамань -  название старинной мелодии в 
жанре цы. Мне неведомо, кто дал такое название сборнику гатх поч
тенных наставников. Воистину, это смешно. Когда я  еще был на ро
дине / в  Китае/, мне как-то попал в руки другой сборник /г а т х /
"Цзян ху цзи" ("сборник стихов о реках и озерах"). Юным и нера
зумным приятно, что кто-то умеет сочинять столь изящные строки. 
Тогда и мне так казалось. И вот теперь в вашей стране /Японии/ я  
вижу, что все: и старые и малые, с утра до вечера изучают эту кни
гу. А в ней-то девять иероглифов из десяти ошибочны, и непонятно, 
что они значат. Да и что касается стихосложения, хорошо, если од
но-два стихотворения из десяти дотягивают до среднего уровня. При
скорбно, что последователи дзэн считают это сочинение образцовым?’'’ 

Свое отношение к нерелигиозной литературе Дзикусэн Бонсэн, 
который сам был неплохим поэтом, достаточно четко выразил в отве
те на вопрос своего ученика Эйсё, чем могут помочь монаху занятия 
поэзией и литературой, чтобы понять суть учения?

Учитель ответил: "Монах должен прежде всего хорошо постичь 
суть учения, а уже только после этого может заниматься литерату
рой и с очинит ельс твои. Впрочем, нет беды, если гы хорошо понима
ешь учение, а в литературе не разбираешься".®

Таких взглядов придерживались в Японии представители школы 
Конгото, которая отказалась от увлечения "чистой" литературой и 
пыталась вернуться к религиозной практике. Однако, поскольку дзэн
ские монахи почти всех направлений в той или иной мере занимались) 
литературным творчеством, вопрос осложнялся тем, какую поэзию в 
их наследии считать буддийской, а  какую светской. Со временем под 
термином гэдзю(гатхи) стали понимать поэзию дзэнских монахов вооб
ще. Кроме того, склонность к выражению религиозных чувств символи
чески, через явления природы и бытовые реалии, а  не при помощи об
щебуддийской тершнологии, делает различие между гэдзю и си (нере
лигиозной поэзией) крайне неопределенной.®

Прекрасное знание классической китайской поэзии и умение сла
гать стихи во многом помогали дзэнским монахам, находить общий
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язык с высокопоставленными мирянами и благодаря этому пользовать
ся значительными привилегиями. В годы Оэй (1394-1428) особую по
пулярность получили "поэтические сборища" (сикай), в которых на
ряду с дзэнскими монахами участвовали придворные аристократы, 
знатные феодалы-даймё, и даже сам сёгун Асикага Ёсимоти.

Профанация дзэнского учения и забвение религиозных принципов 
ради литературных занятий встречали резкую критику дя»а со сторо
ны тех, кто сами были великолепными поэтами. Гидо Сюсин писал: 
"Нынешние монахи-поэты ничем не отличаются от мирян. Изучение поэ
зии достопочтенных монахов достойно похвалы, но теперь монахи во 
всем подражают стихотворной манере высокопоставленных чиновников. 
Это смехотворно... Чиновничье богатство и знатность, золотом свер
кающий, как нефрит отполированный стиль, почетный титул, высокий 
пост, и при этом -  тьма пороков."**

Таким образом, мы можем говорить о наличии в поэзии "годзан" 
двух типов: поэзии дзэнской по содержанию и. терминологии и-поэзии 
дзэнских монахов, формально ничем не отличающейся от традиционной 
китайской поэзии и насыщенной цитатами из китайских поэтов. В то 
же время, и эта поэзия была амбивалентной: "внешний" смысл был 
доступен даже непосвященным, а "внутренний"' можно было всегда при 
желании "вычитать" в духе дзэнских концепций.*1 2 3 4 5 6

История поэзии "годзан" поразительно напоминает историю мона
стырской системы "годзан дзиссэцу", в стенах которой она и возник
ла: расцвет в Х1У-ХУ вв. и упадок в конце ХУ- начале ХУ1 вв. И 
только в ХУП в. при династии Токугава поэзия "годзан" во многом 
с табулировала новый расцвет поэзии на китайском языке в Японии.

1. О ВЛИЯНИИ чань на китайскую ПОЭЗИЮ CM. P.Demieville, Tch'an et
poesie. - Chois d'^tudes sinologiques. Leiden. 1973, p.274- 
281, 322-3 2 7, а также К.И.Голыгина, Буддизм и поэтиче

ская мысль ритая. -  "Типология и взаимосвязи средневековых ли
тератур Востока и Запада". М., 1974, с .289-3(77.

2 . Тамамура Такэдзи. Годзан бунгаку. Токио, 1958, с .66.
3 .  Там же, с . 92.
4. Существовало два ответвления этой школы: Поань (яп. Хоан) и 

Сунъюань (яп. Сёгэн). Первое п о л у ч и л о преимущественное распро
странение в сложившейся системе "пяти монастырей" (годзан). а 
второе пустило прочные корни в храмах Дайтокудзи имёсиндзи,
не входивших в систему "годзан” , а находившихся под непосредст
венным покровительством императорского дома.

5. Japan in the Muromachi Age, ed. by J.W.Hall & Toyada Takeshi. 
L., 1977, p.331.

6. Первый этап серьезного освоения теории китайского стихосложе
ния относится к эпохе Хэйан (X-XI в . ) , когда в среде придвор-
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ной аристократии процветало увлечение китайской поэзией и ли
тературой. Японские авторы этого времени оставили множество 
великолепных поэтических сборников и антологий на китайском 
языке.

7. Тайсё синею дайдзокё, г . 80. Токи, 1961, с .444.
8. Тамамура, с .90.
9. Оно Китаро, Годзан бунгаку кэнкю. -  Нихон бунгаку кодза, т .15. 

Токио, 1935, с .329-330.
10. Тамамура, с .213.
11. Там же, с . 205.
12. Достаточно отметить, что основным пособием, по которому дзэн- 

ские монахи знакомились с классической танской поэзией, была 
составленная Чжоу Би антология "Саньти ши" (яп. Сантайси), за
везенная в Японию в конце эпохи Камакура. Большинство включен
ных в нее стихотворений не имели к дзэн никакого отношения. С 
другой стороны, огромной популярностью пользовался в Японии 
трактатЯнь Юя "Цанлан шихуа" ("Беседы Цянляия 0 поэзии” ) , где 
утверждалось тождество чань и поэзии, хотя сам автор трактата 
имел о дзэн весьма смутные представления.

U. Б. Кравцова

АВТОРСКИЕ "ЮЭФУ". К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ

Авторские "юэфу" ("книжные песни" юэфу, "новые юэфу")1 -  
произведения, создаваемые поэтами как подражания народному песен
ному творчеству. Сам термин "юэфу” ( Jjfe ) в китайском литера
туроведении является одним из наиболее неопределенных: он не озна
чает ничего, кроме "стихи, написанные на музыку" (отсюда один из 
наиболее принятых ею  переводов -  "песня"), и как таковой по мере 
развития китайской поэзии прилагался к совершенно различным поэти
ческим жанрам.^ Во-первых, это древние ритуальные песнопения, со
провождавшие различные сакральные обряды и церемонии.® Во-вторых, 
собственно народные песни. Сюда относятся как древние произведе
ния -  создаваемые в период правления династии Хань (П в- до н .э .
-  П в . н . э . ) , 4 так и песни раннего средневековья -  "юэф£ Вишх и 
Северных династий". Причем, хотя последние и продолжали многие 
традиции народного творчества, они все же настолько отличались от 
него и по формальным особенностям, и по содержанию, что, по сути 
дела, могут рассматриваться как вполне самостоятельный вид китай
ской лирической поэзии /3 ,13 -16 ; 9; 19 ,95-98/. В-третьих, авторс
кие произведения, создаваемые как подражания народным песням.

Разумеется, отдельные авторские песни существовали и в древ-
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носги. Это были, как правило, литературные обработки народных 
произведений, либо стихотворения, приписываемые тому или иному 
поэту или известному историческому лицу. Однако их выделение из 
песенной стихии нередко носит спорный характер. Дело в том, что 
процесс индивидуализации в китайской лирике оказался гораздо бо
лее затяжным, чем, скажем, в прозопоэтических жанрах, и в течении 
долгого времени твердо установленного авторского текста просто не 
существовало. Есть много примеров, когда народное произведение, 
получив литературную обработку, вновь возвращалось в песенную 
стихию, либо одновременно существовало несколько вариантов одного 
текста, как анонимных, гак и авторских.® Кроме того, следует учи
тывать, что сама тенденция к персонализации ханьских "юэфу" воз
никла гораздо позднее -  в период установления индивидуальной ли
рики.® Поэтому временем возникновения собственно авторских "юэфу" 
считается Ш в . н .э . -  период расцвета так называемой Цзяньаньской 
поэзии,7 и, в первую очередь, творчество "трех Цао": Цао Цао (155- 
220), Цао Пи (187-226) и Цао Чжи (192-232), чьи песни в настоящее 
время являются, пожалуй, наиболее изученными, и, как правило, слу
жат исходным материалом для характеристики авторских "юэфу” как 
особого жанра /4,137-154; 16,91-97; 19,88-104/. При этом, обычно 
отмечается, что для поэтов Цао и их современников было характерно 
стремление к смысловой оригинальности произведений и отказ от фор
мальных особенностей, присущих древним песням. "Главным для них -  
пишет, например, И.С.Лисевич, -  становится . . .  стремление, исполь
зуя старую тещу, создавать совершенно новые, оригинальные произве
дения, выразить в них свои собственные мысли и чувства... Очень 
хорошо это видно на примере некоторых юэфу, созданных Цао Пи, 
поэтом-имперагором, однако достаточно заметно и в творчестве та
ких его современников, как Мяо Си и Вэй Яо" /4 ,1 4 2 /.

Однако данная характеристика отражает наиболее общие тенден
ции в создании авторских "юэфу" на этом этапе развития. Если же 
мы обратимся к конкретным текстам, то видно, что соотношение тра
диционного и индивидуального уже тогда могло варьироваться доволь
но широко и во многом зависело и от стиля каждого отдельного поэта, 
и от целей, которые он ставил перед собой, обращаясь к древнему 
тексту. Хотя для большей части авторских "юэфу" элемент подража
ния действительно сводился к самому факту обращения к народной 
песне (о чем свидетельствует название произведения), однако.и в 
Ш в . существовало немало стихотворений, где налицо не только смыс
ловая близость к предшествующему памятнику, но и прямые текстуаль
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ные заимствования из него. Это, например, "Песня о красавице" Фу 
Сюаня (217-278), написанная в подражание известной поэме "Туты 
на мехе", где первое четверостишие представляет собой прямую ци
тату из текста древнего памятника /1 3 ,1 ,2 8 9 /. Кроме того, многие 
песни Цзянъаньских авторов и по форме еще очень похожи на народ
ное песенное творчество. Особенно это заметно в творчестве Цао 
Цао, "юэфу" которого почти все написаны смешанным размером, с не
четкой системой рифмы. К тому же поэт широко употреблял различные 
художественные приемы, характерные для древних песен, традицион
ные выражения и целые фразы. Другое дело, что здесь правомерен 
вопрос: было ли это сознательным подражанием народным песням или 
же результатом органической связи авторских "юэфу" Ш в е  предше
ствующей лирикой? Конечно, бёз достаточно полного анализа произ
ведений ответить на данный вопрос невозможно. Но изучение автор
ских "юэфу" и с этой точки зрения представляется чрезвычайно важ
ным для осмысления процесса выделения и становления индивидуаль
ной лирики, трансфохмации народных песен в "книжные песни” юэфу.

Следующий этап в развитии авторских "юэфу" относится к нача
лу У в. и связан с именем одного из крупнейших поэтов раннего 
средневековья -  Бао Чжао (421-466). Считается, что Бао Чжао был 
первым поэтом, который обратился к древней поэзии не только как 
к источнику тем, но и как к богатейшему художественному материа
лу. В своих произведениях он использовал весь художественно-ком
позиционный арсенал песенного творчества /2 ,5 -1 0 / .  Вместе с тем 
"юэфу” Бао Чжао были индивидуальны по содержанию, они во многом 
отражали его собственные настроения и переживания, цусть даже об
леченные в традиционные образы / 7 / .

Преемниками Бао Чжао стали поэты, представлявшие так называе
мую поэзию Юнминги (поэтическое направление, сложившееся в конце 
У в .),®  чье творчество стало, поистине, периодом расцвета в исто
рии развития авторских "юэфу". Достаточно сказать, что около поло
вины поэтического наследия трех крупнейших авторов того времени -  
Ван Куна (467-493), Сяо Яня (464-549) и Шэнь Юэ (441-513) -  отно
сится к "юэфу". Такой интерес к песенному творчеству, видимо, 
объясняется общим увлечением проблемами стихосложения,® что и при
вело к потребности осмыслить уже накопившийся поэтический материал. 
Характерно, что именно Шэнь Юэ был первым ученым-литератором, по
пытавшимся систематизировать и классифицировать древние песни. 
Глава "Юэ чжи" в составленной им динасгийной истории династии Сун 
("Сунщг") до сих пор является основным источником для исследовате
лей древних "юэфу" /3 ,9 ;  4 ,1 7 /.
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Чем интересны для нас авторские "юэфу" Юнминти? Во-первых, 
большое количество текстов, написанных современниками, к тому *е 
нередко в подражание одному и тому же памятнику, дает возможность 
для сравнения и выделения общего (традиционного) и частного (ин
дивидуального) -  вопрос чрезвычайно важный для понимания своеоб
разия творчества китайского поэта.**1 Во-вторнх, изучение авторс
ких "юэфу" конца У в. необходимо для исследования развития собст
венно процессов стихосложения, в частности разделения на "гутиши"
-  "стихи старого стиля" и "синьтиши" -  регулярную поэзию.** И, 
наконец, еще одна любопытная проблема -  жанровая принадлежность 
авторских "юэфу". Дело в том, что один из парадоксов произведений 
такого типа заключается в их жанровой неопределенности. С одной 
стороны, мы имеем достаточно авторитетную традицию, идущую от ан
тологии "Юэфу ши цзи" ("Собрание юэфу"), rue все цроизведения та
кого рода рассматриваются как особая разновидность лирики, отлич-то
ная от поэзии -  "ши". Однако традиция эта опирается на более 
позднюю жанровую теорию. Что же касается литературно-теоретичес
кой мысли раннего рредневековья, то там разделения на "юэфу" и 
"ши" не было. В таких известных литературоведческих трактатах как 
"Еассуждение о литературе" Цао Пи и "Ода изящному слову" Ду Цзи 
(261-303) выделяются только два собственно поэтических жанра -  
"фу" ("ода") и%и" -  как общее название для всей лирической поэ
зии /21 ,142 ,145 /. В более позднем памятнике -  антологии "Вэнь 
сюань" ("Литературный изборник") к ним добавлен еще один жанр -  
"сао" ("элегии") -  /21 ,1 5 4 /. "Юэфу" же появляются только в самом 
корпусе антологии как подраздел "ши" /1 0 ,д з .27-28/. Не обознача
ется жанровая принадлежность произведений и во многих других ан
тологиях, .начиная1 с периода раннего средневековья и кончая нашим 
временем.^ Таким образом, еще одной проблемой, связанной с изуче
нием авторских песен, является поиск и выделение их характерных 
особенностей, которые дали бы возможность определить их как осо-1 
бый поэтический жанр.

Таковы кратко те основные .задачи и вопросы, которые встают 
перед исследователем при работе над авторскими "юэфу" -  одним из 
интереснейших явлений в истории развития китайской лирики.

I .  "Книжные песни" юэфу -  термин, предложенный И.С.Лисеьичем /6 ,  
164/; "новые юэфу" -  термин, употребляемый китайскими исследо
вателями /14 ,Т 9о/. Однако последний в европейской синологии 
обычно прилагается к "юэфу" танских поэтов (УП-Х в в .) - /1 9 ,7 0 /,
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поэтом? мы будем называть данные произведения просто авторс
кие "юэфу" или будем использовать термин, предложенный И.С. 
Лисевичем.

2. См^^апример, классификацию "юэфу' данную Х.Фрэнкелем /1 9 ,

3. Правда, следует отметить, что подобные ритуальные песни в
Дальнейшем создавались и отдельными поэташ , как, например, 

энь Юэ (441-513) -  /13 ,927-985 /. Такие произведения также 
могут считаться авторскими "юэфу", хотя и отличными, как 
внешне, так, естественно, и по содержанию, от светской лири
ки поэтов.

4. Эти песни собирались и обрабатывались специально созданным 
для этого учреждением -  "Музыкальной палатой" -  для контроля 
над настроениями народа /3 ,5 -8 ;  4 ,7 -1 7 /.

5. Несколько примеров такого типа разбираются в кн. И. С.Лисеви- 
ча /4 ,79 -106 /. Сошлемся на дискуссию об авторстве одной из 
наиболее известных песен древности -  "Песня о моей обиде".
Хотя в китайском литературоведении это "юэфу" традиционно при
писывается поэтессе Бань цзеюй (наложнице ханьского императо
ра Чэн-ди -  32-6 г г . до н .э Л ,  ее авторство в настоящее время 
считается спорным /4 ,1 0 1 -1 0 2 /.

6. Подобная тенденция существовала и по отношению к народным 
песням Южных и Северных династий. Так, среди них существовали 
циклы четверостиший под общим названием "Цзые" ("Полночь”) , 
автором которых считалась женщина со странным именем Полночь 
/1Ь ,ц з.45 ; 20 ,44 /. Вопрос о происхождении песен и их названия 
-  см. /3 ,1 4 / .

7. Цзяньаньская поэзия -  поэтическое направление, названное по 
девизу годов правления последнего ханьского императора (196— 
220). Считается периодом становления индивидуальной лирики и 
одним из "золотых веков" китайской поэзии.

8. Юнминти -  поэтическое направление, названное так по девизу 
годов правления Юнмин (483-493). Его характерными чертами 
считаются преобладание эстетических критериев в оценке худо
жественного произведения, увлечение поэтов любовной лирикой 
и повышенное внимание к формальным особенностям стиха.

9. Напомним, что конец У в . -  время возникновения теории китай
ского стихосложения, основоположником которой и был Шэнь Юэ.

10. Традиционность китайской лирики вообще считается одной из ее 
основных особенностей, на что указывал еще В.М. Алексеев: "Ес
ли, по установленным европейской наукой понятиям, каждый поэт 
есть выразитель своего народа и своей эпохи, то китайский по
э т . . .  в первую очередь, есть выразитель своей начитанности, 
гак, что, если представляется вообще важной задачей историко- 
литературного исследования отделить собственные мысли поэта
от его, так сказать, почвенных образований, то тем более важ
но это сделать при разборе творчества китайского автора, ко
торое весьма часто, по выделению всех заимствований, сводится 
лишь к мало заметному для нас элементу /1 ,0 1 0 /. 11

11. В танском стихосложении под "синьтиши" понимался регулярный 
стих, написанный с соблюдением строгих правил (объем произве
дения, ритм, ри$ма, параллелизмы и т .д . ) , "гутиши" -  стихи, 
написанные, как и древние произведения, более свободно, без 
следования сложившимся канонам. По мнению ряда исследователей, 
разделение на "гутиши" и "синьтиши" началось именно в поэзии.
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конщ 7 в . , причем основой для подобного предположения слу
жат , как правило, авторские "юэфу" Кйминти /11,195-200/.

12. Деления на "юэфу" и "ши" цридерживается и Дин Фубао -  соста
витель одной из самых авторитетных антологии поэзии древности 
и раннего средневековья /1 3 /.

13. В качестве примера приведем такие известные антологии как "Ш 
тай синь юн ("Новые напевы яшовой башни") - / ? /  -  71 в . ;  
"Души юань" ("Источник древних стихов") -  /1 5 / ,  составленную 
Шэнь Дзцянем (1673-1769; и современный сборник "Хань Вэй Лю
чао шнсюань" ("Избранные произведения Хань, Вэй и Лючао") -
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М.Е.Кравцова

АВТОРСКИЕ "ЮЭФУ" В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ ШМИНТИ 
(общая характеристика)

В творчестве поэтов Шминти -  поэтического направления, гос- 
подстовавшего в конце У в . н . э . , авторские "юэфу" (произведения, 
создавашиеся как подражания народным песням) занимает важнейшее 
место. Так, у крупнейших авторов этого времени -  Ван Щуна (467- 
493), Шэнь Юэ (441-513), Сяо Яня (464-549) и Се Тяо (464-501) -  
"юэфу” занимают в общей сложности около половины их поэтического 
наследия: у Ван Жуна к "юэфу" относятся 43 стихотворения из 92 
/7 ,1 ,778-785 /, у Шэнь Юэ -  120 из 247 /7 ,2 ,972-985,987-997/, у 
Сяо Яня -  56 из 91 /7 ,2 ,8 5 1 -8 6 0 /, несколько меньше их у Се Тяо -  
всего 33 из 158 /7 ,1 ,7 9 8 -8 0 3 /. Эти данные сами по себе достаточно 
красноречивы, особенно если учесть, что и в традиционном китайс
ком литературоведении, и в европейской синологии этим произведе
ниям Шминти не уделялось сколько-нибудь пристального внимания. 
Разумеется, в небольшой по объему работе трудно дать достаточно 
полную характеристику такого большого количетсва текстов, принад
лежащих разным авторам и различных как по тематике, так и по фор
мальным особенностям. Поэтому мы ограничимся лишь самым общим их 
обзором.

По формальным особенностям и по отношению к музыкальному со
провождению "юэфу" поэтов Юнминти можно разделить на три основные 
группы. Первую и наиболее многочисленную группу составляют произ
ведения, к которым наиболее точно подходит термин, предложенный 
И.С.Лисевичем -  "книжные песни" юэфу /3 ,1 6 4 /:  это пятисловные сти
хотворения с четкой системой рифлы, по формальным особенностям ни
чем не напоминающие древние песни, а , напротив, приближающиеся к 
"ши". Видимо, они не предназначались для исполнения. Что касается 
объема текстов, то явное предпочтение отдавалось восьмистишиям и 
четверостишиям -  т .е . формам, которые в дальнейшем заняли господ
ствующее место в китайской лирике.
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Таблица, Объем "книжных песен" юэфу поэтов Юнминти,

Ван Кун Се Тяо Сяо Янь Шэнь Юэ Всего

Общее кол-во 
"книжных песен" 32 23 36 38 129

4 строки 5 5 28 5 42

6 строк I - - 8 9

8 строк 18 5 4 12 39

10 строк - 13 - - 13

12 строк 8 - 2 - 10

14 строк 2 - I I 2

16 строк - - - I I

20 строк - - - е 9

22 строки - - I I 2

Из данной таблицы видно, что, хотя тенденция к использованию 
малых форм очевидна, индивидуальноеть каждого поэта проявлялась 
уже в выборе объема произведения. Так, Сяо Янь явное предпочтение 
отдавал четверостишиям, Ван Дун -  восьмистишиям, Се Тяо -  десяти- 
стишиям, а  Шэнь Юэ оказывается единственным из четырех поэтов, 
кто склонен к большим по объему песням.

Подавляющее большинство "книжных песен" поэтов Юнминти напи
саны в подражание древним народным песням или близким к ним по 
времени авторским "юэфу" Ш в. и народным песням раннего средневе
ковья. При этом выбор памятника для подражания также, видимо, во 
многом зависел от личных симпатий поэтов. Так, наибольший интерес
к современному ему народному творчеству проявлял Сяо Янь. Им соз
даны циклы подражаний песням "Цзые"1 и "Подковы из белой меди в 
Сянъяне",2 песня "Бшой"3 /7 .2 ,853-855 ,856 /. Для другого поэта -  
Шэнь Юэ было, напротив, характерно увлечение древней поэзией. 
Кроме того Шэнь Юэ -  блестящий стилист и знаток предшествующего 
творчества -  создавал и свои собственные стилизации под древние 
песни. Такие его стихотворения как "Ночь за ночью" /7 ,2 ,9 9 4 / ,"На 
улице в Лояне" /7 ,2 ,9 9 3 / не имеют в своей основе конкретных текс
тов, но практически ничем не отличаются от "книжных песен" -  пря
мых подражаний. Показательно, что в дальнейшем они сами стали ис
точником для вариаций последующих поэтов /9 ,ц з .2 3 /.
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Среди "юэфу" Се Тяо такие есть немало песен, не имеющих пря
мых аналогов. Правда, здесь следует оговориться, что основным 
указанием на текст, лежащий в основе авторской песни, было само 
ее название, представляющее собой название предшествующего памят
ника, либо первую строку из него, либо содержащее намек на этот 
памятник. Так, например, подражания знаменитой древней поэме "Ту
ты на меже” назывались: "Песнь о красавице", "Песнь о Лофу"(намек 
на героиню поэмы -  красавицу Лофу), "Солнце взошло на юго-востоке" 
(первая строка поэмы), "Собираю туты" (парафраз названия поэмы) и 
т .д . /9 ,ц з .2 8 /.  Если же поэт нарушал эго правило и давал своему 
"гоэфу" нетрадиционное название, то оно автоматически считалось 
самостоятельным произведением. В этом смысле творчество Се Тяо 
представляется наглядной иллюстрацией сказанному выше. Такие его 
песни, как "Воспеваю добродетельную женщину из Ханьдань, ставщую 
женой вестового" /7 ,1 ,8 0 1 /, "На реке" /7 ,1 ,8 0 0 / по содержанию и 
по лексике отчетливо восходят к определенным древним текстам,4' 
однако их названия настолько не соответствуют традиции, что сос
тавитель "Юэфу ши цзи" Го Маоцянь® поместил их в самом конце свое
го сборника как не имеющих прямых прототипов /9 ,ц з .7 3 ,ц з .7 7 /.6

Еще одной особенностью "книжных песен" авторов Юнминги явля
ется обращение поэтов к традиции, не относящейся к собственно 
"юэфу". Так, у Шэнь Юэ есть стихотворение "Владычице реки Сян" 
/7 ,2 ,9 9 5 /, у Ван Жуна и Се Тяо -  четверостишия "Путешествие Ван 
Суня" /7 ,1 ,7 8 4 ,8 0 3 / -  все они восходят к чуским строфам.

Вместе с тем, при столь различном подходе авторов Юнминти к 
выбору текстов для подражания, существует целая группа древних пе
сен, которые пользовались особой популярностью у этих поэтов. Так 
стихотворения "Ароматное дерево" и "У меня есть милый" есть у 
всех четырех авторов; "Горы Ушань высоки", "Зелена-зелена трава 
на берегу реки" -  у Ван Жуна, Шэнь Kfe и Се Тяо и т.д . Нередки слу
чаи, когда одноменные подражания встречаются у двух из разбираемых 
поэтов. Особенно часты подобные совпадения у Шэнь Юэ и Сяо Яня с 
одной стороны, и у Ван ЗЦуна и Се Тяо -  с другой, что, возможно, 
отражает личные симпатии поэтов и их взаимоотношения друг с другом. 
Пока мы затрудняемся ответить на вопрос, почему именно те, а не 
иные древние песни привлекали особое внимание литераторов. Однако 
само по себе создание поэтами-современниками вариаций одного и то
го же текста -  явление, несомненно, любопытное.Во-первых, эти про
изведения дают исследователю уникальный материал для сравнения и

3 299 -  33 -



попыток выделить традиционное и индивидуальное. Во-вторых, поэти
ческие эксперименты такого рода, видимо, положили начало одной из 
интереснейших поэтических практик в китайской поэзии -  циклам 
"юэфу*, то есть целой серии произведений, написанных различными 
по времени поэтами в подражание одной? и тому же тексту.7

Вторую группу "юэфу" авторов Юнминти составляют собственно 
песни -  произведения, которые, судя по их формальным особенностям, 
были предназначены для исполнения под музыку.® Эта группа главным 
образом представлена творчеством Шэнь Юэ и Сяо Яня, у которых 
есть циклы "Песни Байчжу*^ (состоящие соответственно из 5 и 2 
стихотворений) -  /7 ,2 ,996-856-857/, "На мелодии "К югу от Цзяна"
(4 и 7 стихотворений) -  /7 ,2 ,996-997,857-859/, у Сяо Яня -  цикл 
"Шанмшьюэ" (7 стихотворений) -  /7 ,2 ,859 -860 /. Все эти произведе
ния написаны смешанным или семисловным размером, с употреблением 
смежной рифмы (рифмуются смежные строки). Причем, для каждой 
группы песен существовали определенные правила их написания. Так, 
"Песни Байчжу" представляют собой семисловные восьмистишия, в ко
торых рифмуются все строки -  каждое четверостишие на своей рифме. 
При этом в цикле Шэнь Юэ второе четверостишие повторяется в каж
дой из пяти песен -  то есть оно представляет собой своего рода 
припев. В цикле "На мелодии..." структура песен еще более слож
ная: каждое стихотворение состоит из 7 строк -  трехстишия, напи
санного семисловным размером, и трехсловного четверостишия (7-7- 
7 -3 -3 -3 -3 ), причем,первая строка четверостишия представляет собой 
повтор последних трех знаков предшествующей семисловной строки.
Что касается рифмы, то здесь также рифмуются смежные строки и 
5 и 7 строки, но уже на другой рифле. Все это позволяет нам рас
сматривать данные произведения как собственно песни.

Наличие такого рода песен среди "юэфу" авторов Юнминти, на 
наш взгляд, весьма примечательный факт, так как считается, что от
деление текста от музыкального сопровождения в авторских "юэфу" 
началось еще в Ш в. /2,152-154; 3,164; 4,134; 11,113/. Наш же ма
териал свидетельствует о том, что, если музыкальное сопровождение 
и не воспринималось как нормативный элемент при создании авторских 
"юэфу", то в конце У в. оставалось живой, активно продолжавшейся 
традицией. Особый интерес среди "юэфу" -  песен заслуживают также 
четверостишия "Шинъюэ". Хотя по фохмальным особенностям (пяти
словные четверостишия с четкой рифмой) они могут быть отнесены в 
первую группу, известно, что эго были песни, сочиняемые только 
поэтами конца У в. и исполнявшиеся под аккомпанимент флейт /9 ,  
Ц3.75/.
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И, наконец, последнюю группу авторских "юэфу" составил про
изведения, названные нами "ритуальные песни” юэфу: это -  п е с т ,  
созданные Шэнь Юэ для различных культовых церемоний и жертвопри
ношений. Они более архаичны по форме (смешанный размер с преобла
данием четырехсловной строки, нечетное количество строк в стихот
ворении, отсутствие четверостиший и восьмистиший, нечеткая риф
ма), а по содержанию представляют собой гимны и песнопения, обра
щенные к различным божествам и духам. Поэтому У нас есть все ос
нования рассматривать эти "юэфу" как культовую поэзию, продолжав 
шую традиции древних ритуальных песен и, как таковую, отличную от 
светской лирики поэта и его современников.*® 1

1. "Цзые" ("Полночь") -  пятисловные четверостишия любовно-лириче- 
ческого характера, автором которых считалась некая женщина по 
имени Полночь -  подробно см. /Г , 14; 8 ,79; 10 ,44/.

2. "Подковы из белой меди в Сянъяне" -  Сянъянь -  един из погранич
ных округов империи, песни под таким названием -  народные пес
ни, существовавшие в этой местности, однако текст их утрачен 
/9 ,ц з .4 8 /.  Правка, не исключено, что цикл Сяо Яня может восхо
дить и к другим песням, бытовавшим в Сянъяне, как, например,
"Сянъянь юэ". которые по форме (пятисловные четверостишия) и по 
сод^жан^ю (любовная лирика) очень похожи на данные "юэфу" поэ-

3. "Еиюй" -  любовно-лирические четверостишия, авторство которых 
приписывается женщине по имени Биюй -  жене одного из князей, 
живших в У в . /9 ,ц з .4 5 /.

4. Первое из названных стихотворений отчетливо перекликается с 
уже упоминавшейся выше поэмой "Ту гы на меже": второе восходит к 
песням "К югу от Цзяна" или "Собираю логосы", точнее, к тради
ции любовно-лирических "юэфу", где фигурирует река и переход 
через нее как образ соединения с любимым, и цветок (лотос, ор
хидея), имеющий любовно-эротическую символику.

5. "Юэфу ши цзи" ("Собрание юэфу") -  антология Ж  в . ,  в которую 
вошли все произведения этого жанра, как собственно народные, 
так и авторские^ начиная с древности и кончая средншгз веками.

6. Противоположный пример: стихотворение "Обида на яшмовых ступе
нях" /7 ,1 .8 0 3 /.  написанное в подражание "Песне о моей ободе" 
Бань цзеюй. Хотя Се Тяо и здесь использует нетрадиционное наз
вание, он сохраняет сочетание "япмовые ступени", встречавшееся 
в текстах его предшественников, поэтому 1о Маоцянь вполне ре
зонно помещает его в раздел "юэфу", восходящих в тексту Бань 
цзеюй /9 ,ц з .4 3 /.

7. Некоторые из таких циклов, собранные в "Юэфу ши цзи" насчитыва
ют по несколько десятков произведений, созданных на протяжении 
нескольких веков, например "Походная песня" -  66 стихотворений- 
подражаний / 9 ,ц з .32-33/, "Туты на меже" -  41 стихотворение /9 ,  
ц з .2 8 /, "Песнь о Чжаоцзюнь" -  33 стихотворения /9 ,ц з .2 9 / и т .д . 
Помимо смысловой детерминированности (все тексты так или иначе 
воспроизводят лирическую ситуацию, заданную им древним памятни
ком, лежащим в основе цикла), "юэфу", нходящие в один цикл, об
ладают и рядом общих формальных особенностей. Во-первых, они
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имеют общее название; во-вторых, во многих стихотворениях 
встречается своего рода "знак цикла" -  повторяющиеся одни и 
те хе сочетания и строки. В-третьих, поэты нередко употребля
ли одни и те хе композиционные приемы, характерные для древ
него текста. И, наконец, самое интересное, в стихотворениях, 
относящихся к одному циклу, можно выделить "лексическое ядро"
-  устойчивую группу слов и выражений, которые используются в 
различных текстах и которые ухе сами по себе воссоздают задан
ную лирическую ситуацию. Все сказанное выше дает основание 
предположить, что подобные циклы "юэфуп можно рассматривать 
как своеобразные "произведения во времени", а  не как отдель
ные стихотворения в творчестве того или иного автора. Попытки 
подобного анализа циклов были уже предприняты в советской си
нологии -  см. /4 ;  5 /.
Правда, следует учитывать, что в принципе любое "юэфу", види
мо, могло исполняться под музыку, как это случилось, скажем, 
с циклом Шэнь Бэ "Подковы из белой меди в Сяньяне", написан
ном в подражание одноименному произведению Сяо Янн /7 ,2 ,9 9 5 /. 
Впоследствии к нему не только была подобрана специальная мело
дия, но и создан танец /9 ,ц з .4 8 /.
Байчх^(досл. "белое полотно") -  название древнего танца, испол

нявшегося девушками, которые держали в руках белые полотнища. 
Затем на музыку ганца стали писать стихи.
Так, эти "юэфу" не включались ни в одну из поэтических антоло
гий, кроме, естественно, "Юэфу ши цзи", а  в сборнике, состав
ленном Дин фубао (одной из самых авторитетных современных ан
тологий поэзии древности и раннего средневековья), они отделе
ны от остальной лирики поэта и помещены в специальный раздел 
/7 ,2 ,9 2 7 -9 8 5 /.
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Ж.С.ВДусаэлян

О ВТОРОЙ СЮЖЕТНОЙ ЛИНИИ КУРДСКОГО СКАЗАНИИ "ЗАМШЛЬФРОШ"

Популярное сказание, повествующее о любви жены курдского пра
вителя к бедному продавцу корзин ("Замбильфрош"), дошло до нас во 
многих фольклорных-вариантах и в двух литературных обработках.
Как удалось установить, сюжет его, переданный, главным образом, в 
прозе, был издавна распространен и среди других народов Ближнего 
Востока и восходит к древнему преданию о праведных супругах.* Сю
жет о продавце корзин оказался настолько устойчивым, что на всем 
пути своего существования остался почти неизменным., хотя появи
лись и новые варианты, каждый из которых накладывал на сюжет свой 
отпечаток.

Можно выделить три этапа в развитии этого сюжета у курдов:
I) древний, 2) ХУ-ХУ1 в в . , 3) ХУ1-ХХ вв. Возникшее сотни лет на
зад фольклорное произведение "Замбильфрош" (древние курдские вер
сии до нас не дошли), продолжало в последующие века существовать 
и развиваться в разных исторических и бытовых условиях, и это, 
несомненно, способствовало появлению новых вариантов.

В период независимости и самостоятельности курдских феодаль
ных владений (конец ХУ-ХУI в в .) ,  расцвета их политической и куль
турной жизни, роста городского курдского населения, в одном из 
княжеств, по всей вероятности, Хаккари, протекала жизнь неизвест
ного создателя первой литературной версии поэмы "Замбильфрош".

Одна из характерных черт курдской классической литературы -  
ее тесная связь с фольклором. Упомянутый анонимный автор, по-ви
димому, последователь школы известного курдского поэта Х1У в. Факи 
Тейрана, обработал легенду, бытовавшую в устном народном творчест
ве, и тем самым ввел в письменную литературу. Поэт создал ориги
нальное произведение с единой сюжетной линией. Пока обнаружены 
шесть списков его поэмы, хранящихся в Государств иной Публичной 
библиотеке им.М.Е.Салтыкова-Щедрина, выполненных переписчиками в 
ХУШ-Х1Х вв. и относящихся к одной редакции.2

Эта литературная обработка стала известна сказителям, приобре 
ла популярность и любовь слушателей. Поэма легко запоминалась бла
годаря своему языку, близкому народному, и малому объему. В про
цессе устного бытования было забыто имя автора, а сама поэма "Зам
бильфрош" подверглась различным изменениям.
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Все имеющиеся в нашем распоряжении фольклорные варианты 
(всего -  21) на северном диалекте (дурмандки) -  позднее и, как 
нам предотавляется, так или иначе испытывают на себе влияние поэ
мы и сохраняют ее сюжетную линию. О влиянии литературной версии 
свидетельствует также наличие в фольклорных вариантах такого рода 
арабизмов и персизмов, которые не свойственны народной речи. Эти 
версии и сама поэма (собрание ГИБ) составляют первую вариантную 
группу, именно в них проходит первая сюжетная линия: Замбильфрош 
-  беден, он мастерски плетет корзины и на вырученные от их прода
жи деныи с одержит семью.

В ХУШ в. видный курдский поэт Мурад-хан Баязиди создал вто
рую литературную обработку сказания на другом северном диалекте 
(бахдинани). У него поэма открывается обширным вступлением, в ко
тором Замбильфрош -  сын падишаха. Свое время он проводит на охоте 
и в развлечениях. Но однажды увиденный им сон в корне меняет его 
взгляд на жизнь. Замбильфрош приходит к мысли, что "нет ничего ху
же, чем быть эмиром, угнетающим бедняков". Им овладевают мысли о 
смерти, он отказывается от престола и богатства, вместе с женой и 
детьми покидает Диарбекир и становится плетельщиком и продавцом 
корзин. А далее события развиваются так же, как в рукописной поэ
ме из собрания ПШ и в других известных нам фольклорных вариантах. 
Однажды, когда Замбильфрош продавал свои корзины, в него влюби
лась жена курдского эмира. Она соблазняла его чарами и богатством, 
пыталась воздействовать на него угрозами, но продавец корзин ос
тался непреклонным. Претерпев всяческие лишения, выдержав все ис
пытания, Замбильфрош в конце поэмы возвращается домой к отцу, ста
новится падишахом и справедливо правит до конца своих дней.

Намек на шахское происхождение продавца корзин встречается в 
фольклорных вариантах, опубликованных А.Джинди^ и Г.Мукриани.® Но 
наиболее полное развитие получила эта сюжетная линия в тексте, за
писанном в начале XX в. 0 .Манном (южный диалект курдского языка).® 
В нем, как и в рассмотренном выше вступлении поэмы ОДурад-хана, об
щими являются следующие моменты. Замбильфрош -  падишах. Как-то раз, 
направляясь на охоту и проезжая мимо кладбища, он становится оче
видцем похорон какого-то человека. Услышав от муллы, что его, как 
и всех, ждет в конечном итоге смерть, Замбильфрош задумывается о 
временности и тленности всего в мире. Свою це.1.ь он видит в скром
ном, уединенном,образе жизни. Он отказывается от трона и уходит с 
женой из города. После некоторых странствий Замбильфрош становится 
пахарем, а  затем плетельщиком корзин.
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В заключительной части варианта 0. Манна жена эмира долгое 
время преследует Замбилъфроша, но ецу удается скрыться. Далее на
чинается целый ряд довольно сложных перипетий, различных эпизодов, 
не отмеченных в остальных вариантах. Проходит много лет, жене эми
ра удается разыскать Замбилъфроша, и обстоятельства приводят их к 
браку. Корзинщик становится падишахом.

О.Манн правильно заметил, что начало и конец опубликованного 
им варианта навеяны распространенным на Востоке народным повество
ванием об Юсуфе и Зулейхе.7 В версии 0 .Нанна можно отметить и ска
зочные мотивы, не встречапциеся в других вариантах сказания "Зам- 
бильфрош", но знакомые курдскому фольклору и фольклору народов 
Ближнего Востока.

Таким образом, в варианте 0. Манна и в поэме Щурад-хана Баязи- 
ди при наличии одинакового (в сравнении с рукописным памятником и 
остальными фольклорными версиями) в основной части произведения 
композиционного построения широкое развитие во вступительной и за
ключительной частях получила вторая сюжетная линия (Замбильфрош 
был рожден падишахом и в конце концов становится им), обогащенная 
новыми эпизодами и мотивами. Эти версии составляют вторую вариант
ную группу, отличную от первой вариантной группы, куда входят ли
тературная обработка из рукописного собрания ГПБ, а  также другие 
известные нам записи сказания, где выделяется только первая сюжет
ная линия.

Можно предполагать, что в отличие от фольклорного варианта, 
положенного в основу поэтической обработки, осуществленной авто
ром ХУ-ХУТ в в . , Мурад-хан для своей поэмы использовал иную фоль
клорную версию.

О жизни ЭДурад-хана Баязиди не сохранилось никаких сведений. 
Возможно, в поэме "Замбильфрош" автор в какой-то мере выразил свои 
воззрения и надежды на "хорошего правителя". Его поэма, воспеваю
щая добро и справедливость, носит до некоторой степени дидактиче
ский характер. Самопознание и совершенствование человека лежит че
рез деяние, поэтому основное место отведено усердию и труду ремес
ленника.

Иракский литературовед Абд ар-Рахман Мзури в небольшой замет
ке под названием "Между Буддой... и курдским "Замбильфрошем"® об
ратил внимание на сходство биографии Замбилъфроша (поэма % рад- 
хана Баязиди) с биографией Будды. И Будда и Замбильфрош происходят 
из царской семьи. Их жизнь протекала в забавах и развлечения. Обо
им встретилась похоронная процессия, и эта встреча разрушает у них
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иллюзию благополучия бытия. Ош оба узнают, что на земле сущест
вуют болезни, старость, смерть, и мысль о неизбежности страданий 
проникает в гос сознание. И Будда и Замбильфрош в итоге отказыва
ются от окружающей гос роскоши и становятся странниками. Как и 
Будда, Замбильфрош в пути обменивается одеждой с бедняком (вар.
0 .  Манна). Однако нельзя не заметить и некоторые расхождения: в 
отличие от Будды Замбильфрош отправляется странствовать вместе с 
женой и детьми. Он не стремится стать отшельником, а  предпочитает 
зарабатывать себе на хлеб своим трудом.

Как отмечал С.Ф.Ольденбург, в течение долгих столетий "во 
всех почти странах, у христиан, манихейцев, последователей Зоро- 
асгра, мусульман, читали и рассказывали житие индийского цареви
ча Иосафа или Будасфа, которое ничто иное, как жизнь Будды".® 
Аналогичный сюжет можно найти в "Рассказе о благочестивом цареви
че" в "Книге тысячи и одной ночи" Р

Сюжетная линия о шахском происхождении Замбильфроша не полу
чила достаточно широкого распространения во всех районах Курди
стана, не отмечена она и в сказаниях о продавце корзин и у других 
народов Ближнего Востока, однако она представляет несомненный ин
терес для дальнейшего исследования этого повествования.

1. эмы "ёамбильфрош". -

ис»гаа <̂ cuvj ш  хэ
собрании курдских рукошеей ГИБ. -  1Ш и IMKHB, УШ. М., 1972,
п A A —A R

4. Folklora kurmansa. Yerevan, 1936, с*491«
5. Фольклорный вариант помещен в указанием выше сборнике Г.ОДук- 

риани; см ..сн . 3. 6
6 О.Mann, Die Mundart der Mukri-Kurden. T.I. B., 1906, c.275-

284.
O.Mann, Die Kudart der Mukri-Kurden, T.II. B., 1909, c.429.

8. ("Аль-Ирая"). Баццад, 14.Ш.1977.
9. С.Ф.Ольденбург, Жизнь БУДДО. П г., 1919, с .51.

10. Книга тысячи и о^ной ночи. Т.4. М., 1959, с .397-399.
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С.Л.Невелева

ОБ ОДНОМ ЭПИЧЕСКОМ ПОВТОРЕ

1. В каждом исследовании, касающемся вопросов эпической сти
листики, обоснованно подчеркивается роль повтора как характерной 
черты устной эпики, соответствующей самой природе импровизаторс
кого творчества.* Использование в эпосе традиционных гем имеет 
следствием повторение отдельных слов, лексических блоков, целых 
стихов и даже законченных эпизодов. Задачей этого краткого сооб
щения является попытка подтвердить некоторые наблюдения над осо
бенностями поэтической техники "Махабхараты", основываясь на се
мантической и формальном анализе дважды повторяющейся шлоки и ее 
контекстуальных связей. Данное двустишие встречается впервые в 
гл.186 "Лесной книги"^ при описании времени, предшествующего ги
бели вселенной в конце Калиюги, последнего из четырех периодов 
индуистской космогонии и, минимально варьированное, повторяется
в гл.188 в сясодном контексте. Оба описания входят в состав обшир
ного эпизода -  "Бесед Маркандеи" (г л .179-221), их содержание свя
зано с индуистским "мифом творения" в его эсхатологической модифи
кации.

2. В "Беседах Маркандеи" трижды повествуется о гибели вселен
ной, но рассказ ведется всякий раз в ином ключе. Гл.185 содержит 
жизнеописание прародителя Ману, сына Вивасвана (Солнца), которого 
спасает от потопа воплотившийся в рыбе Брахма. В гл.186 царь Цд- 
хиштхира обращается к риши (святому мудрецу) Маркандее как к оче
видцу многократно имевшей место в прошлом мировой катастрофы, же
лая услышать "повествование о причине всего" (186.12), и Маркандея 
рассказывает о конце Калиюги со всеми сопутствующими ему бедами и 
напастями, чтобы вновь перейти к описанию всемирного потопа, в во
дах которого ему предстает Вишну-Нараяна, вобравший в себя весь 
мир, и, как явствует из дальнейшего, тождественный герою Кришне, 
который присутствует среди слушателей "Бесед". Третий раз о конце 
мирового цикла, о бедствиях, грозящих человечеству, говорится как 
о будущем, " к которому движется вселенная" (188 .3).В силу того, 
что перед повествователем всякий раз стоит новая задача (в "Бесе
дах" тему рассказа задает собеседник Маркандеи -  К)дхиштхира), зве
нья сюжета о гибели мира по истечении юг подвергаются рекомбинации: 
в качестве главного всякий раз выступает то звено, которое наибо
лее точно отвечает цели повествования (в жизнеописании Шву -  кар

-  41 -



тина потопа, в црелюдии к появлению Випщу-Нараяны в разливе кос
мических вод -  прегрешения человечества как причина нарушения 
природной гармонии, в предсказании будущего, которое ожидает мир,
-  зловещие предзнаменования надвигающегося хаоса, чреватого ги
белью вселенной).

3. Ситуация острой социальной напряженности описана, таким 
образом, дважды: краткое описание в гл.186 занимает около 30 шлок
-  с 12 по 55, подробное в гл.188 -  около 70, с 12 по 84 (отметим, 
что для эпической традиции характерно именно такое оформление по
вторяющихся эпизодов -  сначала в кратком, а затем -  в развернутом 
варианте). Оба описания, естественно, содержат сходные смысловые

. единицы, выделение которых необходимо как для общей характеристи
ки контекста, так и для интерпретации рассматриваемого двустишия. 
Мысль сказителя неоднократно возвращается к резким нарушениям обя
занностей, установленных для каждой из четырех вари (сословий), 
варновой дхармы (186.26,28,31; 188.14,18,64): брахманы,шеето то
го, чтобы толковать веды, совершать жертвоприношения, творить мо
литву, заняты тем, что положено шудрам ("низким"); щ ри вместе с 
кшатрой из защитников подданных превращаются в алчных стяжателей 
и притеснителей народа; вайшьи пренебрегают ремеслами, земледели
ем и торговлей, а  шудры вместо услужения трем высшим варнам заня
ты накопительством. Лживость, мошенничество, злоба становятся нор
мой во взаимоотношениях людей (186.40).

При общем внимании повествования к изменениям в обычной пище
вой норме ("люди будут есть мясо рыб, доить коз и овец, ибо коро
вы падут на исходе юги", ср .186.37 -  о маломолочности коров и не
плодоносное ти деревьев и 188.23 -  об оскудении земли) особо отме
чается игнорирование пищевых запретов ("брахманы... станут есть, 
что придется" -  186.27, cp.I88.40 -"весь мир будет питаться единой 
пищей" или 188.67 -  "люди, забыв о дхарме, будут употреблять в пи
щу мясо и беспробудно пьянствовать"). На фоне полного морального 
оскудения человечества, распада семейных связей (188.25,42), слу
чаев отцеубийства и расправы отцов над сыновьями (188.28) резко 
подчеркивается физическая и нравственная деградация жентшн: низко
рослые и приземистые, производящие на свет многочисленных отпрыс
ков, они пренебрегаеюг добродетелью и истинным поведением (186.35), 
лживые и порочные (186.37), вступают в связь со слугами и даже со 
скотом (186.55).

Оба описания обстоятельств, предшествующих гибели мира, ука
зывают на установление власти млеччхов (иноземцев, иноверов, чуж
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дых по своему общественному укладу брахманизированной культуре 
североиндийцев) как на основную причину нарушения социальной гар
монии. (Варварами-млеччхами текст называет андхров, шаков, пулин- 
дов, яванов, Камбоджей, шудров и абхиров -  186.29). "Весь мир за
полонят млеччхи", -  таков лейтмотив развернутого описания кануна 
мировой катастрофы (188.29,37,45,70; ср. 188.52: "люди станут жес
токими... всеядными млеччхами"). Лучшие люди трех высших вари, 
страдая под тяжестью дани, устремятся в разные стороны, спасаясь 
от преследования дасью (так ведийцами назывались враждебные индо- 
ариями племена) -  188.61. Естественным следствием полного наруше
ния социальной стабильности ("когда мир перевернут" -  186.28, 188. 
64) является кризис общепринятой обрядности: не справляются больше 
торжественные обрядовые празднества (188.29), семьи не приносят по
минальных жертв предкам (188 .24 ,45), девушек не выдают замуж по об
ряду, они сами ищут себе женихов (188.29). Показательны отмечаемые 
в тексте с осуждением отклонения в культовой практике: отринув бо
гов, люди поклоняются бренным останкам (188.64, eduka -  буддий
ский реликварий), земля, которую не будут украшать дома богов, по
кроется вместилищами бренной плоти (188.66).

Как известно, эсхатологические настроения обостряются в миро
восприятии древнего общества в связи с нагнетением внутренних про
тиворечий, усугубляемых внешними факторами -  военными конфликтами 
с окружающими социальными объединениями. Не ставя перед собой не
выполнимой цели хотя бы приблизительно конкретизировать время и 
локализацию событий, лежащих в основе "многослойного" по природе 
эпического обобщения, хотелось бы только отметить в качестве широ
кого исторического фона, в какой-то мере, возможно, повлиявшего на 
формирование древнеиндийской эсхатологии, следующие факторы. Про
цесс распространения брахманизированной культуры Северной Индии 
сопровождался, очевидно, серьезными "возвратными” явлениями по 
крайней мере периферийного характера, сочетавшимися с медным про
тивостоянием "еретических" по отношению к брахманской ортодоксии 
вероучений и религиозной практики. Для мифопоэтического сознания 
явилось закономерным постепенное осмысление глубоких социальных и 
идеологических сдвигов в общественной лизни в форме грозящей миро
вой катастрофы.

4. Оба описания конечной стадии мирового цикла содержат сле
дующую шлоку:

atta-eula л anapadah civa-culac catuspathah • • • • •
ke^a-ijulah strio raj an bhavisyanti yuga - ksaye
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(188.36; в 188.51 союз с частицей capi "а также" заменяет обра
щение ra j  ап "о царь!"). Американский переводчик и исследователь 
"Махабхараты" Й. А.Б. ван Байтенен, исходя из метафорического по
нимания двустишия, предложил такое его толкование: "В конце эры 
край ощетинится сторожевыми башнями, перекрестки дорог -  шакала
ми, женщины -  волосами".^ Для стиля "Махабхараты",в целом небога
того художественными метафорами (в отличие от языковых), действи
тельно, характерны двучленные метафорические построения, содержа
щие одновременно и "загадку", и "отгадку"4 (типа "битва-жертвопри
ношение", "леска-судьба"), однако локальный контекст не способст
вует восприятию шоки как метафоры. Оперируя вполне конкретными 
смыслами, он совершенно лишен минимальной поэтической изощреннос
ти: в нем полностью отсутствуют даже столь широко употребительные 
в тексте памятника сравнения, а в качестве эпитетов фигурируют 
"вещные" определения.

Первая, вторая и третья пады (полустишия) данной шлоки орга
низуются с опорой на повторяющийся элемент 9Й1 а, значения кото
рого связаны с понятием острого -  "пика", "копье" (в том числе -  
копье Шиш), "кол для казни", "резкая боль", "колика" и т.п . Учи
тывая, что в описании конца мирового периода особо подчеркнуто 
нарушение пищевого "баланса", и опираясь на толкование традицион

ного комментария к тексту (attam = annam, т .е . "пища"), можно 
предложить для композиты atta-$ula значение "пищевая"колика",
тем более, что по закону внутреннего смыслового сцепления, дейст
вующему внутри узкого контекста с большой жестокостью, в той же 
шоке имеется упоминание о другого рода болезни -  ke^a-euia "во
лосы-пики", заболевание волос"5 (очевидно, типа колтуна), -  штрих, 
дополняющий представление о внешней непривлекательности женщин в 
преддверии гибели мира.6

Наиболее интересной представляется интерпретация сложного оп
ределения 9iva-<?ula ("трезубец; Шивы"^)к слову "перекрестки". 
Напомним, что пересечение дорог и по сей день является местом, са
крально маркированным для народного культа на юге Индии. Именно 
для южного типа богопочитания характерна сходная с шаманистс- 
кой обрядность -  поклонение копью как субституту божества. По-ви- 
димому, в этом полустишии можно усмотреть под влиянием контекста 
глухой выпад против неарийской аборигенной практики, к которой в 
конечном итоге* восходят многие черты шиваитского культа и мифоло

гии (в частности, перекресток дорог как излюбленное место появле
ния Шивы).^ Если предложенные толкования полустиший верны, то
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полностью шлока может быть понята следующим образом: "На исходе 
юта края будут /страдать/ пищевыми коликами, перекрестки дорог 
станут /местом поклонении/ копью Шиш, а женщины будут /мучиться/ 
болезнями волос".

5. С точки зрения структуры данная шлока характеризуется па
раллельным построением всех трех (1-3) информационно наполненных 
пад. Внутреннее строение шлоки сишетрично окружающему контексту, 
схема которого слагается из тех же блоков: сложносоставное опре
деление + определяемое + сказуемое (глагол Ыш "быть" в настоя
щем или будущем времени) + обстоятельство времени (jugaksaye, 
yugSnte, gate yuge и г .п . "на исходе юта"). Однородное син
таксическое оформление пад внутри нанизываемых одна на другую од
нотипных по строению шлок задает повествованию определенно нагне
таемый ритм, способствующий закреплению его семантики.

Значение повтора для организации эпического текста может 
быть продемонстрировано на всех без исключения уровнях традицион
ной поэтической техники -  от фонетического и морфолого-синтаксиче
ского до ритмического и смыслового. Находясь в полном соответст
вии с'кардинальным принципом "узнаваемости", обуславливающим дей
ствие механизма восприятия эпической аудитории, повтор как прием 
композиции способствует актуализации существенного для поэтичес
кой традиции смысла. 1

1. О повторе как одной из композиционных особенностей- древнеиндий
ского эпоса см. П.А.Гринцер, Древнеиндийский эпос. Генезис и 
типология. М., Наука, 1974, с .99-108.

2. Ссылки даются на критическое издание текста третьей квита "Ма- 
хабхарагы": The Mahabharata, crit. ed. by V.S.Sukthankar, 
vol.3 (pts 1-2). The Sranyakaparvan, Poona, 1942.

3. The Mahabharata, ed. and tranal. by J.A.B. van Buitenen, vol.2 
Book 3: The Book of the Forest, Chicago, 1976, c.587.

4. См. Ю.И.Левин, Структура русской метафоры. -  УЗ ТГУ вып.181, 
ТЗС, Тарту, 1965; С.Г.Лазутин, Метафора в загадках. -  Вопросы 
поэтики литературы и фольклора. Воронеж, 1976.

5. A Sanskrit-English Dictionary, Oxford, 1899, с.310.
6. Если принять иное толкование слова ice$a-9u la  ("со щетинис

тыми волосами"), то его нужно рассматривать как отрицательную 
характеристику принадлежности женщин к чужому этносу.

7. Слову "шакал", которое используется в переводе Ван Байтенена, 
в санскрите соответствует обычно <?iva. Не имея возможности 
подробно очертить фонетический облик анализируемой шлоки, под
черкнем, что в звуковом отношении она построена на использова
нии согласных 9- s ,  поддерживаемых j - c - s .  Сам принцип ана
грамматического построения текста, когда имя божества (в дан
ном случае -  Шива) кодифицируется на фонетическом уровне с но-
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мощью составляющих его звуков, с известными коррективами (в 
частности, имя обычно называется) унаследован эпической тра
дицией в числе других приемов древнейшей поэтической техники.

8. См., налр., The Mahabharata ed. and transl. by J.A.B. van 
Bultenen,vol*2, c.207; cp. о связанных с перекрестком обря
дах в средневековой Европе. -  А.Я.Дуревнч, Проблемы средневе
ковой народной культуры". М., Искусство, 1981, с . 139,140,164, 
165.

9. При общей вишнуитско-кршшаитской тональности рассматриваемо
го текста не исключено более или менее общее соотнесение ми
фологических представлений о грозном, карающем Шиве и его 
копье с эсхатологическими мотивами индуистского Космогониче
ского мифа.

10. Наличие последних двух блоков факультативно; в случае их от
сутствия наращивается число первых сочетающихся блоков, наи

более показательных для контекста.

Л. К. Павловская

0 НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ЭВОЛЮЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ 
В КИТАЙСКОЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(древняя повесть -  бяньвэнь-пинхуа)

Эволюция исторических сюжетов имеет многовековую историю. На
чалом этого процесса можно считать, по-нидимому, те далекие време
на, когда история Китая стала фиксироваться изустно -  в преданиях 
и легендах. Позднее появилась письменная история, и многие преда
ния и легенды вошли в нее составной частью. Сочинения же официаль
ной историографии начали обретать (во фрагментах) новую жизнь в 
качестве материала повествовательной литературы. Так, например, 
"Зашей историка" Снмя Цяня (145? -  87? гг . до н .э . ) стали одним 
из источников повествовательной прозы. Примером может служить дре
вняя повесть "Яньский наследник Дань" (i?e . ) ,*  в которой
рассказывается о покушении на циньского Ши-хуана, предпринятом 
Цзин Кэ -  послом царства Янь. Повесть невелика объемом, в ней раз
рабатывается сюжет, состоящий из двух гем: а) обиды царевича Даня, 
живущего жаждой мести, и б) попытки реализации этой мести -  Цзин 
Кэ соглашается поехать в царство Цинь и убить там правителя. При 
изложении второй темы неизвестный автор, по-видимому, в значитель
ной- степени опирается на биографию Цзин Кэ, изложенную Сыма Цянем 
в разделе "Жизнеописание мстителей" и частично воспроизводит текст 
"Жизнеописания".^ Однако ряд деталей не совпадают, кое-что привне
сено, возможно, самим авторе»! или заимствовано из других источни-
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о
ков, в г .ч . фольклорных. Из изложенного следует, что на раннем 
этапе становления повествовательной прозы отдельные эпизода исто
рических сочинений (преимущественно биографического характера) 
могут лечь в основу сюжетов повествований и текст истории может 
включаться в беллетристическое произведение.

По языку и стилю древняя историческая повесть близка жанру 
жизнеописаний китайской классической историографии и следует его 
канонам. Это.прозаические произведения, рассчитанные на чтение.

Важным этапом в дальнейшем развитии исторической повествова
тельной прозы стало появление в Китае буддийской проповеди для 
мирян. Она была рассчитана на слушателей -  аудиторию более широ
кую и демократичную, которой надо было устно пересказывать и тол
ковать излагаемое. И популярная буддийская проповедь сумела соз
дать свои приемы передачи исходного материала. Это нашло выраже
ние и в новой форме повествований, синтезировавшей, как равноправ
ные и равнозначные для изложения сюжета и его движения, прозу и 
поэзию.

Процесс проникновения и освоения буддизма в Китае оказался 
двусторонним- не только буддизм вторгался в китайскую культурную 
традицию, но и последняя проникала в традиции буддизма. Поэтому 
новая форма стала обогащаться и насыщаться китайским содержанием. 
Это проявилось, прежде всего, в расширении тематики повествований. 
В них стали разрабатываться сюжеты мирские и исконно китайские, и 
среди них ведущее место заняли исторические. Представление об 
этом этапе исторических повествований дают произведения, извест
ные под названием бяньвэнь.^

Из известных ныне текстов бяньвэней приблизительно в двадца
ти разрабатывается историческая тема (далее мы будем называть их 
Историческими"), связанная с известными деятелями китайской исто
рии (от легендарных времен до УШ в . ). ®

Жанр биографический продолжает довлеть в выборе предмета по
вествования -  внимание привлекает личность, отмеченная в истории.

Хотя большинство этих бяньвэней сохранились неполностью, на 
основании имеющихся текстов можно заключить, что их -Объем остается 
в общем прежним -  примерно, повесть небольшого {.реже среднего) 
размера.

"Исторические" бяньвэни черпают материал и сюжеты из историче
ских источников. В одних случаях источник заимствования может быть 
назван,^ в других он не называется,^ но его удалось установить, и 
это позволило выяснить степень использования в бяньвэни материала
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истории и воспроизведения текста исторических сочинений;® в треть
их часть текста представлена в виде цитат из различных историчес
ких сочинений,® или цитаты приводятся в конце повествования как 
бы для сверки излагаемого. Однако ссылки на источник в этих 
случаях, скорее, авторский прием, т .к . содержание и форма изложе
ния материала произвольны.

Представляется, что большинство "исторических” бяньвэней вы
шло из буддийских монастырей, т .к . в них отчетливо прослеживается 
влияние буддизма -  сюжеты и персонажи китайской истории даются в 
явно буддийской окраске.** Широко представлена в исторических по
вествованиях и буддийская лексика. Можно сказать, что небуддийс
кие, прежде всего, "исторические" бяньвэни были, очевидно, первы
ми сюжетными произведениями, в которых буддийские мотивы заняли 
прочное место в китайской литературе.

Популярное устное изложение исходных сочинений или сюжетов 
привело к демократизации стиля повествований -  в бяньвэнь влилась 
стихия разговорной речи (однако в исторических бяньвэнях влияние 
разговорной речи не столь значительно). Кроме того, в бяньвэнях, 
в т .ч . "исторических” , заровдаются свои приемы сюжетосложения и 
композиции, создается новая звукопись и ритмика повествоания, ос
ваиваются нормы китайского стихосложения, рождается новая образ
ность, включающая буддийскую и традиционно китайскую.

Создается и новая фоцла повествований, сочетающая прозу и 
стихи. В "исторических” бяньвэнях этот принцип выдержан неодноз
начно: в одних оба компонента формы представлены приблизительно в 
равных пропорциях в других преобладает про за, в третьих -  
сти х и .П р ед ставляется , что при рассмотрении вопроса о разнообра
зии формальных вариантов "исторических" бяньвэней следует иметь в 
виду, по крайней мере, два аспекта их создания и бытования. Первое: 
периоды становления новых форм и жанров дают широкую возможность 
для творческих поисков. Это отражается даже на буддийских бяньвэ
нях, где форма хотя и выдержана в общем четко, но соотношение про
зы и стихов не одинаково. Тем более такое разнообразие было воз© 
можно в сфере яебуддийской тематики, по форме сугубо прозаической. 
Вероятно, именно поэтому "историческая" бяньвэнь тяготеет преиму
щественно к прозе. Второе: следует учитывать и особенности испол
нения бяньвэней: -  состав исполнителей и возникавшие в нем измене
ния, а также специфику исполнительского амплуа. По-видимому, наш 
последний тезис может объяснить существование бяньвэней, практиче
ски целиком построенных на ритмизованном диалоге.
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Следующий этап развития исторической беллетристики представ
ляют пинхуа, "рассчитанные на чтение про себя, а  не вслух для 
слушателей".16 Пинхуа -  непосредственные предшественники китайс
кого исторического романа и один из его источников, поэтому раз
работка исторической* темы в них представляет особый интерес.

Если материал истории был только одной из тем, разрабатывае
мых в произведениях жанра бяньвэнь , то позднее повествования на 
историческую тематику выделились в отдельную жанровую группу, из
вестную под названием пинхуа, т .е .  "повествования" /  с авторской/ 
оценкой". ' Сохранились шесть произведений с таким жяяргганм обо
значением.

Изменился и принцип выбора сюжета повествования -  в линхуа 
он берется более широко. Это уже не жизнеописание персонажа или 
наиболее известных эпизодов из его жизни, а  определенный отрезок 
истории, очерченный хронологическими рамками, осмысленный и выде
ленный тематически.

Включение в повествование исторических пластов, охватывающих 
целые эпохи со множеством тем и персонажей, увеличило объем пин-  
хуа -  произведений крупной фодаы, приближающихся к большой повес
ти, или, скорее, к роману.

Пинхуа более тесно и непосредственно, чем бяньвэни, связаны 
с историческими источниками. В каждом из них пересказывается одно 
или несколько исторических сочинений. Собственно исторические час
ти большинства пинхуа являются сопряжением текстов нескольких ис
торий (например, "Заново составленное пинхуа по истории Пяти дина
стий")*6 или текстов разных разделов одного исторического сочине
ния (например, "Пинхуа о том, как царство Цинь црисоединило шесть 
царств").*6

В пинхуа, кроме историографии, влился еще один пласт китайс
кой культуры. Это классическая поэзия -  второй письменный источник 
заимствования материала, к которому не обращалась ни древняя по
весть, ни бяньвэнь. Целые стихотворения известнейших поэтов Китая 
или цитаты из них (авторы при этом называются не всегда) включены 
в пинхуа. Среди цитируемых можно назвать лннского У-ди, ганских 
поэтов Ли Хэ, Пи Жи-Сю, Ду фу, Ли Во, Во Цзюй-и, Ду Му, Ван Вая,
Ху Цзэна, Не И-чжуна, сунских -  Чжан Цзэ, Ван Ань-ши, Шао Йна и 
других.

Включение в пинхуа  текстов официальных историй и классической 
поэзии создало более высокий, по сравнению с бяньвэнь, стиль пове
ствования. Пинхуа отличают также структурные и композиционные осо-
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бенностм, проистекающие от связк с историческими источниками, а 
также свои ириеж организации повествования и принципа сюхе то сло
жения.

В форме иижхуа стабилизовалось четкое сочетание прозы и поэ
зии с явнш преобладанием (до 90£) прозы. Стихи обязательны, од
нако их количество и место в повествовании варьируются. В разви
тии сюжета они (в отличие от бяньвэнь) роли не ^триот, юс фушщня 
чисто художественная - украсить повествование.

Появление дддсуа, временем создания которых можно, по-ниди- 
мому, считать ХП-Ж вв., имеет, как представляется, свои социаль
ные и идейные корни. Прежде всего, здесь следует иметь в виду осо
бенности исторического развития Китая того времени. Это были тяже
лые и сложные для национального самосознания времена борьбы с чу
жеземными завоевателями, когда оказались обнаженная и обостренны
ми многие политические и социальные проблемы жизни страны и госу
дарства. Пинхуа - произведения исконно китайские с китайской тема
тикой - позволяют говорить о том, что в них зафиксирована попытка 
осмысления и изложения истории страны с позиций, отражающих наст
роения, мысли и чувства тех слоев китайского общества, которые вы
ступали против методов правления, предательства и капитулянской 
политики сунсвих правителей в периоды борьбы с чжурчжэнями и монго
лами. Содержание произведений, многие особенности композиции, от
бор материала, приемы и методы его изложения и интерпретации вы
являют ряд идейных аспектов, лежащих в основе пинхуа.

I

2

3

-J'-kbit, f tпроза периодов Хань, Вэй и Шести динас яИзбранная прозк периодов ' Хань7,. Вэй иШести династий, сост. и 
коммент. с ш  Чжэнь-э. Шанхай,,1955, с.1-11: см. также Пурпурная 
яшма. Китайская повествовательная проза I-7I веков. Пер. с ки
тайского. М., 1980, с.5-22. Время создания повести неизвестно. 
Первое упоминание о ней встречается в "История династии Суй",

.*D ^  т^> Сыма Цянь, Записи историка - в X U 4 sf
Шанхай, 1936 г., раздел История, пя 19, цз. 86, 1

см. также Сыма Цянь, Избранное. Пер. с китайского. М., 
1956,'с.205-215.
Statesman, Patriot, and General in Ancient China. Three Shih 
Chi Biographies of the Ch’in Dynasty (255-206 B.C.). Trans
lated and Discussed by Derk Bodde. - American Oriental Series, 
New Haven, 1940, volume 17, p.42-44»

4. Подробнее о жацре бяньвэнь см. Бяньвэнь о Вэймоцзе - Бяньвэнь 
"Десять благих знамений" (Неизвестные рукописи бяньвэнь из Дунь- 
хуанского фонда Института народов Азии;. Издание текста, преди
словие , перевод и комментарии л .Н.Меньшикова. М., 1963; Еянь- 
взнь о воздаянии за милости (рукопись из дуньхуанского фонда 
Института востоковедения), часть I. Факсимиле рукописи, иссле
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дование, перевод с китайского, кошенташй и таблица Л.Н.Мень
шикова. М., 1972; А.Н.Желоховцев и Ю.Л. Кроль, Об этшодогни и 
значении термина бяньвэнь. - Народа Азин и Африки, 1976, й 3,
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14. Там же, с. 51-84.
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А.Л.Хосроев

О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОПТСКОГО РОМАНА ОБ АЛЕКСАДПРЕ

Коптский роман об Александре сейчас известен нам лишь по де
вяти фрагментам, которые принадлежат одной и той же рукописи,1 в 
датировке которой исследователи расходились на несколько столе
тий. Оригинал коптского перевода был написан по-гречески, однако 
в вопросе о времени возникновения греческого текста и времени по
явления перевода в научной литературе также не было единого мне
ния. ̂  0 месте и среде возникновения оригинала в немногочисленных 
раб'отах, посвященных коптскому роману об Александре, мы практиче
ски не найдем упоминаний.^

Коптский текст состоял более чем из двухсот страниц, -  на 
что указывает пагинация последнего фрагмента, повествущего об 
отравлении Александра, -  и из 18 дошедших до нас страниц, некото
рые из которых практически не читаются, невозможно составить 
сколько-нибудь полное представление о содержании романа.

Предвдущие исследователи видели в этом памятнике перевод ра
нее неизвестной версии Псевдо-Каллисфена,® романа, повествование 
которого в основном строится на исторической основе. Однако копт
ский роман пестрит событиями и героями, которые отсутствуют у ис
ториков Александра и Псевдо-Каллисфена: перед нами появляются ста-Л
рец из персов Елеазар (1 .Б .17; 2 .А.7 ) , приближенный персидского 
царя Антил ox (3 .A .I2 ), друзья Александра Менандр, Сельфарий и Ди- 
атроф (4 .A .I8 ; 4.А .27), вместо исторического'Дария какой-то пер
сидский царь Агриколай (5 .А.9 ), вместо привычного Букефала кен
тавр (?) Хирон (5 .A .II) . Поэтому мы не можем говорить о коптском 
романе как о .переводе ранее неизвестной греческой редакции Псевдо- 
Каллисфена: ведь редакция это такая обработка первоначального па
мятника (добавления, сокращения, изменения языка, новая тенденция 
и т .п . ) , которая тем не менее оставляет в неприкосновенности ос
новное содержание оригинала. Думается, что перед копт ом-переводчи
ком был независимый от Псевдо-Каллисфена греческий роман об Алек
сандре.

Цри нынешнем состоянии коптского текста определить более или 
менее точно время создания греческого оригинала не представляется 
возможнш, однако специфика фрагментов позволяет пролить некото
рый свет на место и среду его возникновения.

Описание царских одежд, украшенных драгоценными камнями (2.
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А. 10-18), заставляет вас вспомнить одеяние иерусалимского перво
священника, описанное в ветхозаветное книгах (Исход 28,17-20; ср. 
Иез.28,13). В 4 фрагменте находится парафраз стихов из книги Да
ниила (4.Б.3-4; ср. Дан.4,16). В конце 9 фрагмента эпиграф к на
чинающейся здесь главе не что иное, как цитата из книги Иисуса сы
на Сирахова (40,29). Рассказ о райских реках (7.A.I-4) дается на 
основе книги Вияя (2,11-13). В I и 2 фрагментах появляется старец 
с. еврейским именем Елеазар и некто iwljjae, которого Масперо ото
ждествил с первосвященником, вышедшим встречать Александра у входа 
в Иерусалим. Это ямя в форме известно нам из Иудейских
древностей (XI,7,2) Иосифа Флавия.''’ По случаю смерти Александра 
Сельфарий устанавливает сорокадневный траурный пост (5. А. 6-7) - 
практика хорошо знакомая библейским книгам (напр., 2 Пар. 1,12). 
Шестой фрагмент содержит письмо-завещание Сельфария своему сыну, 
которое ясно свццетельствует о теш, что автор романа хорошо был 
знаком с еврейской учительной литературой.®

Все это позволяет нам заключить, что греческий оригинал копт
ского перевода романа возник в иудейской среде. Памятник был соз
дан в Египте: ведь автор знал легенду об . Александре, как законном 
повелителе этой страны (5.А. 15-16). 7 иудеев египетской дкаспорн 
Александр пользовался большим почетом. Именно в этой среде, а не 
в Палестине, возникли такие легенды об Александре как легенда об 
основании им иудейского квартала в Александрии и наделении евреев 
гражданскими правами, легенда о посещении царем Иерусалима ж о его 
вере в Яхве как единственно истинного бога и т.п.

Рассмотрим коптский роман об Александре в контексте греко- 
язычной иудейской литературы10 Египта и остановимся лишь на тек ее 
образцах, которые созвучны нашему памятнику и помогают лучше по
нять его своеобразие.

Сочинения "Премудрость Соломона" (I в. до н.э.) и "Изречения 
Менандра" (2 в. н.э.), известные сейчас в сирийском переводе, выш
ли из-под пера авторов египетской диаспоры. Завещание Сельфария 
(6 фрагмент) в жанровом отношении родственно этим произведениям.

Из о (Мирной исторической литературы отметим Артапана, который 
методично разукрашивал библейскую историю фантастическими добавле
ниями.11 Артапан сообщал,12 что Моисей учредил почитание богов в 
Египте; он тот, кого греки называли Мусеем, учитель Орфея и т.п. 
Наиболее разительный пример причудливого смешения восточных и гре
ческих сказаний дает Клеодем (2 в. до н.э.). Он рассказывает, что 
у Авраама было три сына, которые отправились с Гераклом против Ан-
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тея, и Геракл женился на дочери одного из них.13 Сплав греческих
сказаний с библейской историей мы .встречаем у Анонима, который 
говорит, что Авраам был из рода гигантов, строивших после потопа

иимяпешол иидоиг.В'Уег и лшшшлешшл. и и ии хила.
Такую же картину смешения еврейской истории и греческой ми

фологии мы встречаем в эпических фодоах. Автор поэмы о городе Си- 
хеме, написанной гекзаметром, Феодот (2 в. до н . э . ) говорит, чтр 
свое имя город Сихем получил от сына Гермеса Сикимия.13

В свете сказанного становится более понятным появление в коп
тском романе об Алексендре таких понятий и персонажей греческой 
мифологии как хаос и Хирон: введение мифологических реалий в со
вершенно чуждый им контекст было довольно обычной практикой в ли
тературе этого круга. Это же можно сказать и о пренебрежении к 
реальной истории в угоду развлекательности рассказа.

Если верно наше предположение, что греческий оригинал романа 
возник в среде египетской диаспоры, то тогда мы вправе считать, 
что грекоязычная иудейская литература Египта была представлена 
еще одним жанром, а  именно романом. 1

1 . O.v.Lemm, Der Aiexanderroman b e i den Kopten. Ein B eitra g  zur 
G eschichte der Alexandersage im Orient# S t.-P etersb u rg , ,
1903#

2 . Лемм датировал рукопись ХУЛ веком, см. Lemm, o p . c i t . , s . x i v .  
Масперо считал, что она моложе на три столетия (Х1У в . ; ,  см. 
G.Maspero, Les con tes p o lu la ir e s  de 1*Egypte ancienne# P a r is , 
2 -e d # , 1889, p#321.

3. О времени создания греческого текста Масперо не говорит, а копт
ский перевод'ОТНОСИТ к !  ИЛИ XI ВВ., СМ. Мазрего, o p .c i t # , 
р.321. Лемм датирует греческий оригинал У веком, а  перевод по
мещает В У1 век, CM. Lemm, o p . c i t . ,  S.XIV#

4. Масперо считал родиной греческого оригинала Египет или Сирию,
CM. Мазрего, op.cit#, р.322.

5. Maspero, op.cit., р.322; Lemm, op.cit., S.XII-XIV.
6. Здесь и далее первая цифра обозначает порядковый номер фрагмен

та по изданию Лемма, буквы А и Б -  соответственно лицевую и 
оборотную стороны листа, цифры после букв -  номер строки.

7 . Maspero, o p . c i t . ,  р.ЗЗЗ*
8. Подробнее см. А.Л.Хосроев, Коптский роман об Александре и ближ

невосточная литературная традиция (в печати).
9# F.Pfister, Alexander der Grosse in den Offenbarungen der 

Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen, Berlin, 1956,
S .24-35.
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10. К сожалению, почти вся эта литература дошла до нас лишь в из
влечениях христианских авторов. Она была представлена самыми 
различными жанрами, выработанными некогда классической грече
ской литературой и позднее освоенными грекоязычными иудеями: 
эпос, драма, исторические и философские сочинения.

11. E.Schurer, Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi, 3 Aufl., Leipzig, 1898, Bd.3, S.354*

12# Eusebius, Praeparation evangel., IX, 27*
13* Josephus, Antiquit*, 1,155 Eusebius, op.cit*, IX, 20*
14# Eusebius, op.cit., IX, 17,18.
15• V.Tcherikover, The third book of Maccabees as a historical 

source. - Scripta Hierosolymitana, vol.7, 1961, p.18.
16. Eusebius, op.cit., IX,22.

А.Л.Хосроев

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ КОПТСКОГО 
РОМАНА ОБ АЛЕКСАНДРЕ: МЕНАНДР

Среди многочисленных ближневосточных версий романа об Алек
сандре особое место занимает коптский текст, дошедший к сожалению, 
всего в 9 фрагментах.

В грех фрагментах появляются спутники Александра: Менандр, 
Сельфарий и Диагроф. Греческая традиция о двух последних ничего 
не знает, а  имя Менандра ей хорошо известно. Это один из "друзей" 
Александра, возглавлявший до 331 года войско чужеземцев (А гг.,
АпаЪ. ш, 6, 7 -8 ), а затем назначенный сатрапом в Лидию, где он и 
оставался до смерти Александра. В 323 году он привел в Вавилон к 
Александру свое войско (Агг., АпаЪ. УД, 23 ,1 -24 ,1 ). В древней
шей греческой редакции Псевдо-Каллисфена (рукопись А) он бегло 
упомянут как причастный к отравлению царя. Другой Менандр, также 
один из "друзей" Александра, кратко упоминается Плутархом. Он был 
казнен за непослушание (Piut., Alex. 57).

Ни у историков Александра, ни у Псевдо-Каллисфена Менандр не 
играет никакой роли в сюжетном развитии повествования, и у иссле
дователей, которые возводили коптский роман об Александре к одной 
из редакций Псевдо-Каллисфена, отождествление этого персонажа, за
нимающего столь важное место в коптском рассказе, вызывало затруд
нения. Буриан не знал, о каком Менандре идет речь.4 Масперо пред
ложил отождествить этого Менандра с создателем новоаттической ко-
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медии, который в христианском мире заслужил себе репутацию "фило
софа".5 Лакуну (фрагмент 4.Б.1), находящуюся в обращении к Менан
дру, Масперо предложил читать как при>тоф[|лосо]фос т.е. 
"первый философ". Его  чтение приняли Крам6 и Пичманн.7 Лемм на ос
новании того, что при дворе Птолемеев и Селевкидов существовал ти
тул тгрытос ft'AoL (см. I Макк. 10,62-65), восстановил лакуну 
как про>то<р[|лос налу  ̂  a fsJTpJ ос т.е. "первый друг
Александра”. Предположение Леша подкрепляется еще и тем, что 
"первый друг" получал от царя, как знак особого расположения, пор
фиру, которая выделяет и Менандра среди остальных спутников Алек
сандра (4.Б.18). Однако для такой конъектуры лакуна слишком мала, 
и Лемм, не отказываясь от своего предположения, все же издал текст 
с чтением Масперо.8 Отождествление этого Менандра с комедиографом 
кажется ему маловероятным, и он предпочитает видеть здесь сатрапа 
Лддии Менандра, о котором говорит Арриан.

Из гипотезы Масперо остается неясным, почему из трех спутни
ков Александра лишь один Менандр носит порфиру.8 Почему автор ро
мана сделал комедиографа Менандра, не имеющего никакого отношения 
к военной карьере, спутником Александра? Кто такие Сельфарий и 
Диатроф? В предположении Леша также есть уязвимое место. Пред
ставляется маловероятным, что в роман, так плохо знакомый с исто
рической традицией об Александре, мог проникнуть Менандр, который 
в подлинной истории Александра занимал весьма скромное место. 0 
Его роль была явно недостаточной, чтобы занять воображение автора 
романа. Такой герой не мог быть инетересен для легенды.

Все зто вынуждает еще раз обратиться к проблеме отождествле
ния Менандра. Однако, пока в ияпипг руках находится такая ничтожная 
часть памятника, о подробностях появления многих действующих лиц и 
о том, кто они, можно высказывать только предположения. Это касает
ся и проблемы отождествления Менандра. Бесспорным в этом вопросе 
остается одно: герой не мог попасть в роман из головы автора, не 
мог быть просто плодом его фантазии и следовательно перед нами ка
кой-то исторический Менандр, занимавший, возможно, видное место в 
кругу сказаний, из которых автор черпал часть своего материала. Ду
мается, что эти сказания первоначально не были связаны с Александ
ром. Вероятно и порфира (4.А.24-25; 4.Б.18) была атрибуте** этого ис
торического Менандра. Ведь автору нужна была только известность и 
знатность героя, и этого было достаточно, чтобы сделать_его спутни
ком и "правой рукой" Александра, а имел ли этот Менандр какое-ни
будь отношение к реальной истории македонского царя - это уже вто
ростепенная деталь, которая мало волновала автора.
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Но историческое верно рассказа о Менандре вычленить сейчас 
невозможно (мы можем только предположив, о каком Менандре идет 
речь) с одной стороны вследствие неудовлетворительной сохранности 
коптского романа, с другой - вследствие того, что наше повество
вание, следуя закону развития развлекательной литературы, более 
нуждалось в тем, чтобы держать читателя в непрестанном напряжении, 
нежели заботиться о сохранении исторической досговедаости. в 
свете вышесказанного предлагаемое отождествление 1 Менандра не 
должно быть очень удивительным.

Для того, чтобы найти в реальной истории порфироносного фило
софа Менандра, придется обратиться к литературе другого культурно
го круга. №  имеем в виду "Вопросы Милинды” (или m iin d a p a n h a ), 
сочинение, дошедшее на пали и китайском языках, содержащее фило
софскую беседу царя Милинды с буддийским мудрецом Нагасеной о сущ
ности буддизма. Суть их диалога - предмет исследования для буддо- 
логов, нас же здесь интересует только личность Милинды. У исследо
вателей не было двух мнений на этот счет. Перед нами бесспорно 
греко-бактрийский царь Менандр, правивший во второй половине 2 в. 
до н.э. в Северной Индии, с именем которого связан расцвет грече
ского могущества в этой стране.^

Философская беседа грека с восточным мудрецом, которую содер
жит наш основной источник информации о Менандре "Воцросн Милинды", 
топос хорошо известный греческой литературе: варвар выходит побе
дителем, а греческая мудрость посрамляется. Древнейшие сведения о 
таких диалогах мы находи у Геродота (11,143) и Платона (Тимей, 21 
В): здесь речь вдет о египетских мудрецах. Когда Индия стала объек
том пристального внимания греков, возникли тексты о беседе“грека с 
индийскими мудрецами. Сейчас мы располагаем двумя такими памятни
ками на греческом языке. Это вопросы Александра индийским гимнооо- 
фистам (I в. до н.э.), вошедшие в роман Псевдо-Каллисфена и хорошо 
известные историкам Александра; и беседа Апполония Тианского с 
брахманами, находящаяся в "Лизни Аполлония" Филострата (3 в. н.э.). 
По аналогичной модели построены и "Вопрооы Милинды". Исследователи 
давно обратили внимание на сходство этого сочинения с некоторыми 
диалогами Платонами на ряд других деталей, заставляющих думать о 
тем, что автор был знаком с греческой образованностью. Тарн пред
положил некий греческий оригинал, который попав в руки индийского 
буддиста был использован им как оправа для буддийского трактата.** 
Индолог Гонда опроверг аргументы Тарна, предложенные им для дока
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зательства греческого оригинала "Вопросов Милинды", и объяснил " 
"греческие" особенности текста из реалий индийской культуры.
Вудкок принял точку зрения Тарна и даже предложил видеть в Нага- 
сене гречески образованного человека, знакомого с Платоном в под
линнике.16

Если принять гипотезу Тарна, согласно которой греческий 
текст, послуживший основой для "Вопросов Милинды", около 100 г. 
до н. э. попал в александрийскую библиотеку и стал доступен читаю
щей публике, -  проблема максимально упрощается: молва о мудреце 
Менандре, идеальная правителе и философе, распространилась по 
Египту и стала известна автору нашего романа, который сделал 
столь прославленного героя спутником и другом Александра.

Но поскольку греческий оригинал до нас все же не дошел, име
ем ли мы основания предполагать, что Менандра знали в Египте.
Был ли он вообще известен греческим источникам?

Страбон, ссылаясь на Алоллодора из Ар теми ты, автора не до
шедшей до нас "Истории парфян", говорит,что наибольшие военные 
успехи греков в Индии были достигнуты при Менандре (XI, 11,1, р. 
517). Трог, говоря о завоеваниях бактрийских греков, упоминает 
Менандра (41). Плутарху был известен рассказ о смерти Менандра, 
согласно которому после смерти царя несколько городов оспаривали 
право владеть его прахом (Plut., De reip. gerend. 28).

Кажется,у античных авторов не было никаких систематических 
знаний о Менандре, и их информация носит крайне отрывочный харак
тер. Однако об этом греко-бактрийском правителе могли знать за 
пределами его царства и далекие от образованности лкщи: он, как 
мы думаем, вполне мог быть известен в египетской Александрии. Ес
ли мы вспомним о той интенсивной торговле, которую вел западный 
мир с Индией, начиная с I  в. до н .э . ,  т .е . спустя несколько десят
ков лет после*смерти Менандра, такое предположение будет иметь под 
собой основу. Главным портом этой торговли, центром, куда стекался 
весь товар из индийских земель, была Александрия. Первые попытки 
морских торговых контактов были предприняты около 120 г . до н .э . ,  
если доверять Посидонию, которого цитирует Страбон: некто Евдокс 
из Кизика предпринял несколько удачных путешествий из Египта в Ин
диго и возвратился нагруженный товаром. Немного времени спустя, в 
середине I  в. до н .э . ,  моряк Гиппал, используя сезонные ветры, до
брался до Индии, и его открытие совершило революцию в торговле 
Египта с этой страной. Страбон, посетивший Индию в 24 г . до н .э . ,  
говорит о том, что ежегодно около 120 кораблей совершают плавание
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из ДОиос-Гормоса в Индию, тогда как при Птолемеях лишь немногие 
осмеливались гуда плыть (11 ,4 ,12 , р .П 8 ) .

Хотя расцвет торговли падает на римское время, сами римляне 
ею не занимались: она была делом рук греков, сирийцев и евреев.18 
Они были не просто транзитными торговцами, но возводили на побе
режье поселения и огсвда проникали в глубь страны. К этому време
ни под натиском парфян и саков пали последние греко-бактрийские 
царства, но греческие города и колонии оставались нетронутыми. 
Здесь торговцы вступали в контакт с местным греческим населением, 
которое в массе своей было двуязычно. Именно по этому каналу пос
тупала из этих земель в Александрию различная информация об Индии. 
Именно этим путем и могли достичь Египта (где возник греческий 
оригинал коптского романа об Александре) сказания о Менандре.^ 
Наиболее вероятным временем можно считать коней I в. до н .э . -  
I в. н. э . , когда торговля с индийскими странами приняла широкий 
размах. Александрия была городом, где религиозный синкретизм пус
тил мощные корни, мы вправе ожидать проявление синкретизма и в 
светской литературе. Во всяком случае причудливое сведение в од
ном произведении героев различных эпох не необычно для этой лите
ратуры. 1

1. См. настоящий сборник, с .52.
2. Это фрагменты 4,5,7 по нумерации Лемма, см. o.v.bemm. Бег 

Alexander г oman bei den Kopten. St.-Petersbourg, 1903 ,c.7-10,13*
3. G.Kroll, Historia Alexandri Magni. Recensio vetusta. Berolini, 

1926, c.135.
4. U.Bouriant, Fragments d'un roman d*Alexandre en dialecte The- 

bain. - /Journal Asiatique", 188?, Ser. VIII, T.9, c.36.
5. G.Maspero, ibid., c.37-38.
6. -W.E.Crum, Another fragments of the Story of Alexander. - Pro

ceed. of the Society of Biblical Archaeology, vol.14, 1892, 
p.475.

7. R.Pietschmann, gu den tlberbleibseln des koptischenAlexander- 
buches. - Beitrage zur ... A.Wilmanns. Leipzigm 1903, c.303*

8. Лемм (у к .со ч ., с. 133) считает, что в лакуну может поместиться
семь букв. К сожалению, ни Буриан, ни Лемм не дали в своих из
даниях факсимиле текста, рукопись которого находится в Париж
ской национальной Библиотеке (Cod. Copt, 1325 f#3 )

9. Как явствует из некоторых фрагментов, Сельфарий был полковод
цем Александра (5 .А.4 ) , под его началом были совершены военные 
походы и достигнуты победы (6 .Б .7  с л . ),  но тем не менее он не 
отличен порфирой, а носит простую одежду.

10. Коптский роман пестрит именами и событиями, не имеющими даже 
отдаленных параллелей в истории Александра:: противником Алек
сандра здесь назван персидский царь Агриколай (а не Дарий!), 
а конем царя является говорящий Хирон (а не Букефал!).
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11. Вероятно, Сельфарий ж Диатроф, которые не поддаются сейчас 
идентификации Сто ли вследствие того! что многовековая руко
писная традиция, сначала греческая, затем коптская, не смогла 
донести до нас их подлинные имена, то ли вследствие того, что 
эти герои пришли из круга сказании, не имеющих к Александру, -  
а может быть и к греческой традиции вообще, -  никакого отноше
ния) также были историческими персонажами.

12. Наше знание истории его правления, как впрочем всей истории 
греко-оактрийских царей, крайне недостаточно: многие факты 
вследствие скудости источников пока остаются в тени и могут

быть только гипотетически реконструированы. См. подробно 
A.K.Narain, The Indo-Greeks. Oxford, 1957#

13. A.-J.Festugi4re, Trois rencontres entre la Grece et l'Inde. - 
Revue de I'histoire des religions. Vol.125, 1943,R°1,c.40-50.

14. W.Tam, The Greeks in Bactria and India. Cambrige, 1938.
15. J*<*onda, Tam's hypothesis on the origin of the Milindapanha.-

Mhemosyne, vol.2, 1949, f#1, c.44-62. Исследователь не исклю
чает возможности греческого оригинала "Вопросов", но считает, 
что для доказательства этого нужны другие аргументы.

I0#G.Woodcock, The Greeks in India. London, 1966, c.95-96.
17. Из "Вопросов" мы узнаем, что Милинда родился в Аласанде, в ко

торой следует видеть египетскую Александрию.См. подробно
S.Levi, Alexandre et Alexandrie dans les documents indiens. - 
Memorial S.Levi. Paris, 1937, c.417.

18. A.Sarasin, Der Handel zwischen Indien und Rom zur Zeit der 
romischen Kaiser, Basel, 1930, c.3Q.

19. Движение шло и в обратную сторону. Так Дион Хризостом сообщает 
о присутствии индийцев в Александрии (Ad Alexandrinos, 
x x m ,  р.413, 24XT



ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. И. Гохман

ОБ ОБОЗНАЧЕНИИ СТОРОН СВЕТА В ТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ

По обозначению сторон света тайские языки могут быть разде
лены на две группы. В языках тех тайских народов, которые оказа
лись в зоне китайского или вьетнамского культурного влияния, ис
пользуются китайские заимствования, вошедшие в их словарный фонд 
либо непосредственно из китайского, либо через вьетнамский язык, 
(чжуаны, черные и белые таи, дун, ли и д р .) . В языках тех тайс
ких народов, что на рубеже нашего тысячелетия переселились в Таи
ланд, Лаос и Бирму существует своя система наименования сторон 
света, где восток обозначается словосочетанием "солнце выходит" 
(ta wan ok), запад -  "солнце заходит" (ta wan tok), север -  по
нятием "верх" (hnua), юг -  понятием "низ" (tau).1

Настоящая статья посвящена обозначению сторон света в тайс
ких языках второй группы. Вопрос о заимствовании соответствующих 
слов из китайского представляет собой самостоятельную проблещу, 
требующую особого рассмотрения. Здесь же необходимо лишь отме
тить, что сам по себе факт заимствования свидетельствует о том, 
что к моменту заимствования исконно тайская система еще не ело- 
жилась•

Данные первых тайских письменных памятников, надписи на 
стелах государства Сукхотай, подтверждают это предположение. В 
надписи стелы Рамакамхенга (1292 г .)  находим следующие выражения 
Для обозначения сторон света:
строка 62: buag tawnn tok miiag sukhodai nl ml ...
"к западу от мыанга Сукхотай им еется..."
строка 68: buag tawnn ok muatj sukhodai nl ml bihara ...
" к  в о с т о к у  о т  м ы а н га  Сукхотай и м е е т с я  х р ам ..."  
с т р о к а  71: biiag tin non muag sukhodai nl ml talat.
"в направлении ног лежащего от мыанга Сукхотай есть базар", 
строка 74: biiag hua non miiag sukhodai nl ml ku dl ...
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"в направлении головы лежащего ог мыанга Сукхогай имеются мона
шеские кельи".^

В двух последних примерах tin non значит "север", huS non 
-  "юг".

Таким образом, если для обозначения востока и запада исполь
зованы те же словосочетания, что и в современных тайских языках, 
го для обозначения севера и юга использована не только другая 
лексика, но, чтЬ самое главное, применены понятия прямо противо
положные современным тайским представлениям, ассоциирующим север 
с верхе»!, а юг -  с низом.

То же самое мы встречаем и в других ранних надписях Сукхо- 
тай. Так в надписи Vat Mahadhatu (датируемой не позднее 1357 г .)  
находим:. • • buag tin non then ... " в  направлении ног лежаще
го", в надписи, датируемой 1347 г . :  . . .  pen dau pen braja 
buag tawnn ok tawnn tok hua non tin non . . .  "стал тхау (титул) 

и прая (титул) востока, запада, юга и севера".^
То, что tin non в языке Сукхогай значило "север", a hua 

non- "юг" совершенно определенно следует из текста стелы Рама- 
камхенга, где речь идет об объектах, географическое местоположе
ние которых нам хорошо известно:
строка 117: buag huanon rot gon thi phrabag. phrek suphanaphum 
rajaburi phejaburi sithamarat ...

"На юге он завоевал людей из Пхрабанг (Накхонсаван), Пхрэк (Санг- 
кхабури), Супхаяапхум, Рачабури, Пхечабури, Ситхамарат . . . " .  
строка 121: buag / t i n /  non rot muag phle muaq. man muag . . .  muag 
phlua phon fan khog muag j ava • • .

"На севере он завоевал мыанг Пхлэ, мыанг Ман, м ы а н г . м ы а н г  
Пхлуа и, за пределами р.Кхонг, мыанг Чава (Луанг Прабанг)?^

Такое странное обозначение севера и юга в надписях Сукхогай 
удивило еще С.Б.Брэдли, одного из первых переводчиков надписи Ра- 
макамхенга. Он пытался объяснить эго похоронными обрядами древних 
таи, согласно которым, по его сведениям, покойника всегда уклады
вали ногами к северу. Однако никаких данных, подтверждающих эту 
гипотезу, нет. Современные сиамцы хоронят покойников, ориентируя 
их головой к западу, а современные шаны -  головой к северу. Дру
гие переводчики тайской эпиграфики вообще не комментировали сук- 
хотайскую систему обозначения сторон света.

Между тем, наименования для севера и юга в языке Сукхогай 
являются калькой с кхмерского, где. юг и голова обозначаются сло
вом (tb osg) , а север и ноги словом (сэ:п ). Таким образом, совер
шенно очевидно иностранное происхождение ассоциации у древних
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гай головы с югом, а ног с севером, столь противоречащее их со
временным представлениям.

На основании этих данных можно сделать следующий, важный для 
нашей темы вывод: как и большинство народов, находящихся на отно
сительно низком уровне развития, древние таи имели собственные 
обозначения лишь для направлений востока и запада, которые как 
правило связаны с восходом и закатом солнца. Устойчивых и общепри
нятых обозначений для выражения более сложных понятий севера и 
юга у них еще не было. Ввиду того, что "восток" и '■запад" обозна
чались общепонятными тайскими словосочетаниями, тайские переселен
цы, основавшие государство Сукхотай, дополнили свою систему прост
ранственных ориентаций, калькировав кхмерские понятия юга и севе
ра, но не заимствовав при этом соответствующей кхмерской лексики.
В противоположность этому, тайские народы, пользующиеся в наше 
время китайскими наименованиями сторон света, заимствовали китай
скую систему целиком, отказавшись от собственных обозначений запа
да и востока и заменив их китайскими корнями.

Следовательно, и данные ранней сиамской эпиграфики, и факты 
заимствования китайской системы сторон света, делают маловероят
ной возможность того, что у древних тай существовали их современ
ные представления север-верх, юг-низ. Помимо приведенной выше ар
гументации, следует заметить, что если бы такие представления уже 
существовали у первых тайских переселенцев на Индокитайский полу
остров, те не стали бы заимствовать кхмерскую систему обозначений 
севера и юга, диаметрально противоположную своей собственной, пу
тем калькирования кхмерских понятий. Несомненно, что в этом слу
чае были бы заимствованы и сами кхмерские слова.

Вместе с тем, ассоциации севера с верхом, а  юга с низом по
является у гайских народов довольно рано. 3 частности, в поздней 
эпиграфике Сукхотай (конец XU -  начало ХУ в в .) уже употребляются 
корни hnua "верх" и tail "низ" в значении "север" и "юг". Так, 
в надписи на стеле Sumanakutaparvata (1370 г . ) :  hen buag hnue 
nam nan th i  ten  (cau) bra naphi kon cau muatj nan muag b lvva  . . .  
buag t a i  nam nan th i  ten  cau brana . . .  "На севере (верх) река 
Нан формирует границу с территорией гяу (титул) прая (титул) Пха 
Конг князем мыанга Нан, мыанга Пхлуа. На юге (низ) река Нан фор
мирует границу с территорией гяу прая . . . " .  ̂

В китайских записях тайского языка района Чиенгмая (I5 II  г . ) 
гоже имеются слова hniia и tau  в значении "север" и "юг", но 
в синхронных им записях языка с территории, населенной шанами,

О
этих слов еще нет. Поэтому можно предположить, что ассоциация
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севера с верхом, а юга с низом появилась в различных гайских язы
ках в разное время.

Каковы причины появления этих пространс гвенных ассоциаций у 
тайских народов? Дать точный ответ на этот вопрос пока не пред
ставляется возможным. Приведу здесь два допустимых объяснения.

Во-первых, ассоциация верха с севером, а низа с югом у сиам
цев и других тай-буддистов могла сложиться под влиянием будцийс- 
ких представлений о вселенной, согласно которым гора Меру, лежащая 
на севере, является одновременно центром и верхом Земли. Другое 
объяснение заключается в том, что ориентация в северном и южном 
направлениях у тай связана с течением рек. Хорошо известно, что 
ориентация по течению рек встречается у многих народов. В таком 
случае исток реки -  это север, а устье -  юг, и, соогстветсгвенно,
-  верх и низ. Такое объяснение подходит для всех гайских народов, 
в языках которых север -  "верх” , юг -. "низ", так как все они оби
тают в долинах рек, текущих с севера на юг (сиамцы -  в долине Ме- 
нама, лаосцы -  в долине Меконга, шаны -  в долине Салуэна). Но по
скольку все эти народы исповедуют буддизм, мы не можем точно ут
верждать, какое из этих объяснений отражает действительность. От
сутствие собственных названий сторон света в языках черных и бе
лых тай Вьетнама, которые не исповедуют буддизм, лишает возмож
ности окончательно принять или отвергнуть одцу из этих гипотез. 1

1. Здесь и далее тайская лексика передается в сиамской транслите
рации. В примерах из эпиграфики используется транслитерация 
письменности Сукхогай.

2. Цитировано ПО C.B.Bradley, The oldest known Writing in Siamese. 
-"The Journal of the Siam Society", vol.VI, 1909, p.34*

3. Цитировано ПО G*Coedes, Recueil des inscription du Siam* Bang
kok, 1924, p*62.

4. Ibid., p.75.
5. Цитировано no Bradley, op.cit., p.35-36.
6. Ibid., p.56.
7. Цитировано ПО Coedes, op.cit., p.126.
8. H.Izui, Decipherment of Pa-po Vocabulary and Epistles. - 

Memoirs of the Department of Literature. Kyoto University, 2, 
1953, p.41.

И.T.Зограф
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК: SOV или SVO?

Китайский язык принадлежит к тем языкам, для которых домини
рующим порядком слов является SV0 -  это значит, что в повесгво-
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вательном предложении нейтрального стиля с именными субъектом и 
объектом и предикатом, выраженным переходным глаголом, субъект 
занимает место перед глаголом, а объект -  после глагола; объект 
не маркирован никакими служебными элементами.

При определенных условиях объект может занимать позицию пе
ред глаголом, но этот объект маркирован служебным словом б§, 
го есть имеет коррелятивный грамматический признак, отличающий 
его от послеглагольного объекта, такого признака не имеющего. 
Маркированный объект встречается в текстах реже, чем немаркиро
ванный.

Конструкцию с ба проф. Ван Ли называет "конструкцией воздей
ствия", поскольку она может быть образована только с теми глаго
лами, которые обозначают воздействие субъекта на объект, и невоз
можна при глаголах, относящихся к психической деятельности чело
века, обозначающих чувственное восприятие и некоторых других по
добного рода; при этом глагол должен быть морфологически оформ
лен / I ,  120-122/.

Условия употребления конструкции воздействия, сформулирован
ные Ван Ли в основном на материале языка романа "Хун лоу мэн"
(ХУШ в .) ,  справедливы и для современного языка. Просмотр под 
этим углом зрения двух рассказов современного писателя Лао Шэ 
(около 60 страниц) /7 ,  32-87/ позволяет утвервдагь, что сущест
венных изменений в использовании рассматриваемой конструкции не 
произошло и, что представляется особенно важным, нам не встрети
лось ни одного случая, когда бы глагол в этой конструкции занимал 
заключительную позицию в предложении -  после него обязательно 
следует либо какое-нибудь знаменательное слово (косвенное допол
нение, обстоятельство места и д р .) , либо служебный элемент (моди
фикатор, результативная морфема, глагольный суффикс).

Следует оговорить, что дополнение может быть вынесено впе
ред (в позицию перед подлежащим или между ним и глаголом) и без 
служебного слова ба, например, при эмфазе, когда какой-то элемент 
высказывания, в том числе и прямой объект, выделяется посредством 
синтаксической позиции; при этом вынесенное .вперед слово оформ
ляется грамматическими элементами типа ду, -ffi/ е и т .д . Эти 
случаи относятся, однако, к иной речевой ситуации -  они связаны 
с эмоционально окрашенной речью.

В последнее десятилетие на страницах "Журнала китайской линг
вистики", издаваемого Калифорнийским Университетом, развернулась 
дискуссия касательно порядка слов в современном китайском языке.
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Начало ей положили Тай /5 ,6 / ,  Ли и Томпсон / 3 / ,  которые, пользу
ясь разными критериями, стремятся доказать, что современный ки
тайский язык, изменяясь исторически, стал (или становится) языком 
с порядком слов sov, а  не svo.

Тай, первым высказавший эту идею, ведет аргументацию по двум 
линиям. С одной стороны, он исходит из универсальных соответствии 
в порядке слов. Как известно, в одних языках определяющие или уп
равляемые элементы помещаются перед теми, которые они определяют 
или которыми управляются (прилагательное -  перед существительным, 
генитив -  перед управляющим именем существительным, наречие -  пе
ред прилагательным, объект -  перед глаголом и т .д . ) ,  в других язи- 
ках -  после. Тай считает возможным применить к китайскому языку 
общий синтаксический принцип препозиции подчиненных слов, соответ
ствующий, обычно, основному порядку sov (заметим, однако, что 
сам Дж.Гринберг, разрабатывавший подобную типологию, указывает, 
что многие постулируемые им закономерности, включая названную, но 
являются абсолютными и допускают исключения). С другой стороны, 
Тай основывает свою позицию на грасформационных отношениях, сог
ласно которым, по его мнению, различно организованные поверхност
ные структуры в китайском могут быть возведены к глубинным струк
турам с базовым порядком слов sov.

Другие два автора -  Ли и Томпсон -  подкрепляют свою точку 
зрения в первую очередь ссылкой на высокую частотность предложе
ний структуры s -  £а -  о - У и  s -  о (направления) -  V.
Путь перехода от одного порядка слов (svo) к другому (sov), 
по их мнению, состоит скорее в разрушении сложных глагольных кон
струкций, влекущем преобразование зависимых оборотов в простые 
предложения с новым порядком слов, нежели в прямой реорганизации 
структуры простого предложения посредством перемены мест его чле
нов.

С подробным анализом и критикой этой точки зрения выступили 
два автора -  Шуань-фан Хуан / 2 /  и Т.Лайт / 4 / .

Щуань-фан Хуан подробно останавливается на развитии предло
гов от древнекитайского к современному китайскому. Он рассматри
вает довольно большой список предлогов, которые распределены у 
него по трем группам: предлоги, не сохранившиеся в современном 
языке -  у х  Ж, f ]  цзы, гай и др. ( I ) ,  и предлоги, сохра
нившиеся в современном языке, причем одни из них дуй, ^
цун, цзай и д р .) встречаются только в предглагольной позиции 
'(Я), другие же ( дао, ван, гэй, \&] сян и д р .)
возможны и в пред- и в послеглагольной позиции (3 ). В ходе анали
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за Щуань-фан Хуан приходит к заключению, что ни один из рассмот
ренных предлогов не подкрепляет гипотезу Ли и Томпсона в чистом 
виде. Он находит также, что сложная картина синтаксического рас
пределения современных предлогов невыводима из трансформационных 
процедур, предложенных Таем. Щуань-фан Хуан усматривает прямую 
связь между синтаксисом и морфологией современного китайского 
языка и полагает, что значительная часть современной морфологии 
тесно связана с элизией поствербальных предлогов.

По мнению Т.Лайта, от древнекитайского к современному китай
скому не произошло никакого принципиального изменения в порядке 
следования глагола и объекта. Его утверждение, что госпосдствую- 
щим порядком слов в китайском мандаринском по-прежнему является 
svo, покоится прежде всего на соображении о немаркированности по- 
слеглагольного объекта, не имеющего специфического семантического 
значения, тогда как предглаголъный объект маркирован ради конт
рас гивн ости. "Контрастивноеть" означает, что препозицией объекта 
говорящий намерен выразить "контраст" между данным объектом и не
которыми другими возможными объектами. Контрастивность, по мнению 
Лайта, включает определенность, но не ограничивается ею. Это раз
личие между предглагольным и послеглагольным положением объекта 
относится фактически ко всем именным оборотам и является перефор
мулировкой более обычного утверждения, что предглагольные имена 
имеют тенденцию быть определенными, а  послеглаголыше имена -  тен
денцию быть неопределенными.

Лайт обращает внимание на го обстоятельство, что Тай, приме
няя универсальные соответствия, игнорирует очень сильную тенден
цию китайского помещать в именных словосочетаниях целое перед 
частью. Говоря о трансформационных операциях Тая, Лайт совершен
но справедливо ставит под сомнение не саму процедуру трансформа
ционного анализа, а принятие в качестве базовой -  конструкции sov.

Уже из этого краткого изложения существа дискуссии видно,что 
возражать сторонникам порядка слов sov можно с самых разных по
зиций. Но поскольку предложные конструкции получили наиболее под
робное освещение в упомянутых выше статьях, представляется целесо
образным сосредоточить внимание на конструкции со служебным, сло
вом ба. Освещение ее в историческом плане может послужить подкреп
лением приводившегося выше соображения Т.Лайта о том, что немарки
рованность послеглагольного дополнения дает существенные основа
ния к принятию порядка слов svo в качестве фундаментального для 
китайского языка и показать истоки современной предглагольной кон
струкции с ба и тенденции ее исторического развития.
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Конструкция со служебным словом ба (от глагола ба "держать 
в руках") впервые фиксируется в ганских текстах. Служебное слово 
ба, как и многие другие служебные слова в китайском языке, имеет 
глагольное происхождение, поэтому в среднекитайском языке морфе
ма ба употребляется и в знаменательном, и в служебном значении. 
Функционируя как служебное слово, ба в этот период чаще всего 
сопровождает прямое дополнение в позиции перед глаголом. Допол
нение с ба может иметь и инструментальное значение, если после 
глагола находится прямое дополнение.

В той же служебной функции в среднекитайском языке встреча
ется и морфема цзян (от глагола цзян "держать", "брать").
В современном языке цзян вообще не сохранилось, а ба употребля
ется только как служебное слово и только с прямым дополнением.

В ганских, сунских и юаньских текстах препозиция дополнения 
со служебными словами ба и цзян используется свободнее, чем в со
временном языке. Она возможна и при "глаголах недейсгвш" (таких, 
как ^  кань "смотреть", шо "говорить", ^  гао "сказать",

фу "отвечать", ^  тяоси "соблазнять", / d ' цзисинь 
"помнить" и д р .), и при глаголе в отрицательной форме

'tf' 3 Ба чжэцзянн ши ,бу цзисинь ляо "Он /уже/ и не ду
мал об этом деле" -  111,93).

Ба и цзян_ очень .часто встречаются при глаголах, управляющих 
двумя дополнениями, так что прямое дополнение оказывается перед 
глаголом, а после глагола остается только косвенное

^  Ни цзян на дунси хуань юй та цюй "Ты
верни ему те вещи" -  Ю,319).

В этот период рассматриваемую конструкцию можно встретить и 
при глаголе в словарной форме, то есть употребленном без оформле
ния и без каких бы то ни было определений к нему. Для стихов в 
юаньских пьесах это оказывается совершенно нормальным явлением,. 
причем глагол может быть и двусложным, и односложным 
ба сяньщэн чжу "помог вам" -  С,201; цзянЦ^зэйцзы, чжу
"уничтожил разбойников" -  С,201; *Р_яо_ба шуй тяо
"опять надо носить воду" -  Ю,178; ба тоу ди "опустил
голову" -  С., 160).

Конструкция с ба или цзян является обязательной, если после 
глагола находится дополнение, означающее либо "неотчуждаемую при
надлежность" лица, указанного дополнением с ба или цзян, либо не
что связанное с ним как-то иначе;, в таких случаях дополнение, 
стоящее перед глаголом, не может быть поставлено после глагола
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..........^  tS/'IT'J 7 ^оун.. .  здуань
шэнь^дай, ба_Чжан дуцзянь е галяо гоу "У Сун.. .  повернулся и ог
рубил голову также командующему Чжану" -  Ш,355;№>'&Ё?3% 3 
Ба ни ду чжуйляо дуде "У вас у всех отберут монашеские свидетель
ства" ^ Л п 7 v1 f ^  Ба, та боляо гуаньчжи" /Я / лишу 
его /в с е х / должностей -  Ю,99; <гр ^ ;$ * L
Сыгэ наньнюй дзян У Сун боляо ишан. "Четверо еду г содрали с У Суна 
одежду" -  111,357).

Дополнение с ба или дзян не всегда обозначает нечто извест
ное "У '\<£j  Ба дошао юй_ та? "Сколько /денег/ им
дать?" -  Ш ,ПЗ).

Сказанное позволяет сделать вывод, что от среднекигайского к 
современному функции служебного слова ба в определенном смысле 
сужаются и упрощаются, иначе говоря,становятся более строгими 
правила употребления конструкции воздействия, что явно свидетель
ствует о закреплении за ней специального семантического значения. 
Сама историческая динамика употребительности конструкции с ба не 
дает оснований считать, что предглагольный объект в современном 
китайском языке представляет явление более обычное, чем в средне
китайском, и таким образом наш материал заставляет нас поддержать 
мнение Т.Лайта об отсутствии принципиальных изменений в основном 
порядке слов китайского языка, более отвечающем типу svo* 1

1. Ван Ляо-и, Основы китайской грамматики. М., 1954.
2. Shuan-fan Huang, Historical change of preposition and emergence 

of SOV order. - Journal of Chinese Linguistics, vol. 6,
№ 2, 1978.

3. Charles N. Li and Sandra A. Thompson, An Explanation of Word 
Order Change: SVO - SOV. - Foundations of Language, vol. 12,
Jfc 2, 1974.

4. Timothy Light, Word order and word order change in Mandarin 
Chinese. - Journal of Chinese Linguistics, vol.7,№ 2, 1979*

5. James H-Y Tai, A derivational constraint on adverbi*al placement 
in Mandarin Chinese. - Journal of Chinese Linguistics, vol.1,

» 3, 1973.
6. James H-Y Tai. On tv/o functions of place adverbials in Man

darin Chinese. - Journal of Chinese Linguistics, vol. 3,
№ 2 /3 , 1975.

7. (Лао Шэ. Избранные произведения). Пекин,
1951.

Сокращенные обозначения текстов 
С -  "Си сян цзи" ( 3- ‘'f f  . X  3 ^ 1 9 5 4 ).
10 -  "Юань жэнь цзацзюй сюань" ( 1959).
Ш -  "Щуй ху чжуань" ( "ЫЬ # j  ^  '\Щ̂  ^ - ,^ 1 9 5 3 ) .
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И.Квонг

ШЗСТОПРЕДИКАТИВЫ В ЯЗЫКЕ РОМАНА У ЦЗИН-ЦЗЫ "ЖУЛИНЬ ВАЙШИ"

Роман "Жулинь вайши" ("Неофициальная история конфуцианцев"), 
памятник китайской повествовательной литературы начала ХУШ в . , 
отражает живой разговорный язык своей эпохи. Язык романа занима
ет промежуточное положение между среднекитайским2 и современным 
китайским языком. Как и в любом переходном периоде, в исследуемом 
памятнике одни языковые элементы, характерные для языка более ран
него времени, отмирают, другие сохраняются. Появляются и новые 
грамматические элементы, которые утверждаются только в последую
щем периоде развития языка. В этом плане заслуживают внимания 
прежде всего местопредикативы.

Местопредикативы -  это группа непредметных определительных 
слов, входящих в категорию предикатива /2 ,2 2 5 /. Местопредикативы 
бывают вопросительные и невопросительные. В предложениях место
предикативы, имепцие значения "как?", "какой?" и "так", "такой", 
могут замещать сказуемое или выступают как определение к сказуе
мому (глаголу).

В данной статье рассматриваются также слова-заместители, ко
торые не могут выступать как сказуемое, но функционируют как опре
деление к сказуемому.

В нашем памятнике встречаются следующие местопредикативы:
I)  вопросительные: дзэнь. ^  дзэньды.22 £  цзэныпэн

Ж дзэмма. % i  ( i  |  t  ) изэвьян (дзэммаян) , щ  £
( Щ ) хэдэн (хэдэнъян). заимствованные из вэнъяня Ц

) ж.ухэ (хэжу) : 2) невопросительные: i t  Ц. чжэдэн. iL  lift. 
чжэбань. i t  чжэян. займе г вовавнный из вэнъяня -kv jta ж-уды. а 
также j§* жэнь и &  ^  жэнь-бань (последние два употребляются 
очень редко).

Кроме местопредикативов, в функции определения к сказуемому 
употребляются и такие слова, как >/ хэи . /f«f хэби. Д, ц  
вэйхэ. Й f7 иньхэ. Й Ж иныпэнь. &  &  вэйшэнь. $  вэй- 
шаммя. 4fjc£ £  цзошэмма, имеющие значения "почему?" и "зачем?".

2 № следуем тому определению "среднекигайского", которое 
дано в монографии И.Т.Зограф / 4 ,3 / .

2X1 Если в юаньских пьесах месгопредикагив дзэнь. оформляясь, 
обычно принимает суффикс W дц и только случайно д»» Ш / 4 ,  
160/, то в "Жулинь вайши" дзэнь оформляется исключительно суффик
сом ды.
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Среда вопросительных местопредакагивов самыми распространен
ными являются пяантлтн- жухэ (хэжу) , дзэыма. дзэньян и даэиь (в 
просмотренной части текста, т .е .  на с .1-200, они встретились соот
ветственно 36, 31, 22, 19 и 12 р а з ) . Остальные местопредикативы, 
такие как дзэныпэн. хэдзн. хэдэнъян. представлены весьма ограниче
но. Вопросительное слово вайшэша. не представленное в текстах 
предшествующего периода, довольно часто встречается в данном па
мятнике.

В качестве сказуемого выступают вопросительные местопредака- 
тивы дзэньды. дзэньян. дззммаян. жухэ (хэжу) , например:
% ifc. 5 Та хай гань дзэньян ни! Разве он посмеет что-нибудь 

сделать с тобой? (1,139) ; /ЙГ- £ 4*- j & f f a ' t f ’Hn чиун вэй и-ся хухэ? 
Каково ваше мнение, почтенные? (1 ,2 6 ).

В функции определения к сказуемому выступают паанытм. шзэнь- 
шэн. д зэш а. дзэньян. дззммаян. духэ. например: & Д  W iti-k fa ?  
Ни д зэш а хуэй та цюй да? Как ты ответила им? (1 ,9 8 )4 . X} Ж- 
Д_ Д  к  i f  %■ Д  f t  к  % ijb  fa  ? Бу чжи чкэ Сюнь-мэй ши дуй
лаоши дззммаян сян лао сяньшэн шо да? Неизвестно, как сказал Вам 
о Сюньмэе Ваш учитель? (1,70) 4К W -fa f t  ? Вомэнь жжхэ
да дзо чху? Как мы можем настаивать на своем? ( I ,  62).

Вопросительные местопредикативы, находясь перед сказуемым, 
особенно перед отрицанием, переводятся "почему?", "отчего?" Они 
обычно находятся после подлежащего, например: f t  & Д  £  Д  Л, Д ?
Во д зэш а  дзо цзай чжэли? Отчего я  силу здесь? (1 ,33); fa  jj. 
fa ^  & ? Хэшан паэнытн бу цзянь? Почему не видно монаха? (1 ,20); 
Чк -ff j.%. jji, ^  ? 1ухэ цзун бу цзиньсюе? Почему /Вц7 никак не 
смогли сдать экзамен?(1 ,27).

Местопредикагив дзэньды употребляется и после сказуемого, в 
данном случае он имеет значение не "почему?", а  "зачем?", напри
мер: , К  &, 4 -!  Я  % fa ? Лао-лю, цзю бу цзянь ни! Синь
во дзэньды? Лао-лю,[ s j  давно не видел тебя! Зачем /ты7 меня ис
кал? (1,188); 15- ?*) fa  ? Ни вэнь та дзэньды? Зачем ты
его спрашиваешь? (1,139).

В функции определения к существительному используются месго- 
предакагивы дзэньян. жухэ. два раза употребляются хэдэн (хэдэнъ- 
ян). Употребляясь в этом значении, данные местопредикативы допус
кают после себя суффикс щ  или числительное с классификатором, но 
такое оформление не обязательно и наблюдается довольно редко. При
меры: 4>Ь £  ^  fJL Ш '£ } £ ?  Цин вэнь пи вэньчжан ши дзэнь-
ян гэ даоли? Позвольте спросить, какой принцип существует в редак-
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г и р о в а н и и  с о ч и н е н и й ?  ( 1 , 1 3 4 ) ;  Ж  Д_ &  ^  ^  щ ^  ^  д_

Tg, £  ?  Ю б и  д и н  ши ц з э н ь я н  ч ж у ан  и г э  ХЭПЭЯТ,ЯНТГН ж э н ь  ц з и н ь  цю й? 

Нужно р е ш и т ь ,  к а к  и  к е м  п е р е о д е т ь с я  ( б у к в ,  в  к а к о г о  ч е л о в е к а ) ,  

ч т о б ы  п р о й т и  н а  э к з а м е н ?  ( I ,  1 9 1 ) .
П е р е й д е м  к  р а с с м о т р е н и ю  н е з о п р о с и т е л ь н ы х  м е с т о п р е д и к а т и в о в .

Если местопредикагив жэнь и его формы еще распространены в 
период Сун, го в эпоху Юань они используются уже достаточно редко 
/4 ,1 6 0 /. В данном памятнике эти месгопредикативы поедсгавлены 
единичными примерами. Современный местопредикагив чжэян. появив
шийся лишь в текстах предшествующего периода, довольно часто упо
требляется в "Дулинь вайши" в функции определения к существитель
ному-, а реже в функции определения к сказуемому (соответственно 
44 и 16 р аз).

В ф у н к ц и и  с к а з у е м о г о  в  п р е д л о ж е н и и  и с п о л ь з у е т с я  лиш ь о д и н  

и з  н е в о п р о с и т е л ь н ы х  м е с т о п р е д и к а т и в о в  -  ж уцы . Один р а з  в с т р е ч а е т 

с я  ч ж э я н . П р и м ер ы : % ■%- i » *ь . . .  Фан чжи н и  жо ц з а й  жупы

. . .  К о г д а  / а 7  у з н а ю ,  ч т о  гы еще т а к  в е д е ш ь  с е б я  . . .  ( 1 , 7 1 ) ;  

i i -  / р  %. $r -f- W Н ! С я н  ч ж эя н  н а л и  я о  б а н ь г э  ю е! Е с л и  
т а к  пой дут д е л а , з а ч е м  / м н е 7  нужны п о л м е с я ц а !  ( 1 ,1 7 8 )

Могут выступать и' удвоения: f a  Mb -iv  v b , ^  % Ijk, Жуш
жухш. бу кэ ю у. /Нужно7 поступить гак-го и так, будьте осторож
ны! (1 ,192); j j i  Д  . Хоулай цзэньян цзэньян . . .
Потом /он д / так-то и так /совещались/ (1,144); /  % к  /
-fti b  vb it. • • . /Чайжэнь7 гаосу та жуцы чжэбань . . .  /Страж
ник/ рассказал ему, так-то и так было дело . . .  (1,138).

Определением к сказуемому могут быть месгопредикативы жэнь. 
чжэдэн. чжэян. чжэбань. жуцы. жуцы чжэбань. например: Ж Tj fa. 
fa Mb i'L • Ю Дэ байсин жуш фансы! Нельзя же допустить, чтобы 
народ гак распустился! (1 ,61); fa Д  ? Ни цзэньды
чжэян таймань га? Почему гы так невнимателен к нему? (1 ,7 ); Д.
Д  fj J i£_ f -  , i -  % ^  &  Ф- ' Вэйшэнь даоляо чжэли, чжэ-
дэн да куцилай? Почему Вы пришли сада и ^ак громко заплакали? 
(1 ,25 ).

В функции определения к существительному в предложении выс
тупают месгопредикативы: жэнь. чжэдэн. иыдэн. чжэбань. чжэян. жу
пы, жуцы чжэбань. например: $L %_ jL  -f & Щ fa- JL £. . . .  Цзя-ли 
фанчжао жэнь гэ хао сяныпэн . . .  / 7  над/ дома есть такой хороший 
учитель . . .  (1 ,113); fa МО, ^  ft rb % $  ? Вай цы, на нэн ю
иыдэн сюнцзинь? Разве найдется где-нибудь еще такая добрая душа? 
(1 ,129); Д  fa  fa Sii S~ Aj fa- Mb X  ■}&. % %-ib J Янь Чжи-хэ ба Ван

-  72 -



ши жупы чжэбань исы шояяо. Янь Чжи-хэ разъяснил /всем7 эту мысль 
своей жены Ван (1 ,53).

Таким образом, в функции сказуемого из вопросительных место- 
предикативов выступают цзэньды. цзэньян. дзэммаян. жухэ (хэжу) . а 
из невопросигельных выступает лишь жупы. Если вопросительные мес- 
топредикагивы цзэньян и жухэ используются в качестве и определе
ния к сказуемому, и определения к существительному, то дзэныпан и 
цзэмма употребляются лишь в функции определения к сказуемому; то
гда как невопросительные местопредикативы жэнь. жэньбань. чжэдэн. 
чжэян. чжэбань. жуды употребляются как в роли оцределения к ска
зуемому, так и в роли определения к сущее твигельному.

Как и в юаньских текстах, в данном памятнике местопредикатпв 
жэнь и его фораы встречаются достаточно редко; широко распростра
ненный месгопредикатив чжэян постепенно вытесняет цыдэн. чжэдэн. 
чжэбань. Появившееся вопросительное слово вэйшэмма встречается 
чаще, чем £§и, хэби. вэйхэ, иньхэ. иньшэнь. вэйшэнь вместе взятые. 
Слово дзошэмма. из юаньских текстов распространенное в "Щуй ху 
чжуань" и в юаньских пьесах, в данном памятнике употребляется 
одновременно с месгопредикативом цзэньды.

В заключение мы сравним наши данные с теми данными, которые 
получены по другим источникам /1 ;  3; 5 / .

В "Цзин бэнь тунсу сяошо", кроме жэнь. еще распространены 
чжэдэн. чжэбань и жуды. В нашем же памятнике, кроме жуды (37 р аз), 
остальные перечисленные местопредикативы постепенно исчезают. Во
просительные местопредикативы дзэнь. цзэньды. дзэньди. жухэ. (хэ-  
жу), обычные в "Цзин бэнь тунсу сяошо", продолжают употребляться 
и в "Дулинь вайши": дзэнъды. жухэ (хэжу) и дзэнь (соответственно 
36, 35 и 12 раз). Современный месгопредикатив цзэмма. обычный в 
"Дулинь вайши", в "Цзин бэнь тунсу сяошо" употребляется весш а 
редко /3 ,  5 5 /. Современные местопредикативы, оформленные полуслу- 
жебной морфемой ян -  чжэян и цзэньян. распространенные в "Дулинь 
вайши", для "Цзин бэнь тунсу сяошо" не характерны /3 ,5 6 / .

В работе Б.Карлгрена, где привлечена следующие тексты: два 
варианта "Шуй ху чжуань", "Си ю цзи", "Дулинь вайши", два вариан
та "Хун лоу мэн" и "Цзин хуа юань", из местопредикативов были 
рассмотрены лишь дзэмма. ^  чжэма. Д  нама и
чжэмачжэ (последние три не свойственны нашему памятнику). По дан
ным Б.Карлгрена, дзэмма не характерен только для двух вариантов 
романа "Щуй ху чжуань", а в остальных памятниках он используется 
довольно часто /5 ,6 6 / .  Из вопросительных слов были рассмотрены
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лишь a  иньвэй ( ^  gj вэйинь) и вэйшэмма /5 ,6 5 -6 6 /, Первое
не характерно для нашего памятника, Что касается слова вэйшэмма. 
го начиная с "ЗЦулинь вайши", оно употребляется часто.

Из тех местопредикативов, которые встречаются в "Вулинь вай
ши” у Ван Ляо-и речь идет только о чжэян и дзэмма. но статистиче
ских данных он не приводит /1 ,7 0 /.

Проведенное сравнение, таким образом, показывает, что рас
смотренные местопредикативы в языке романа "Дулинь вайши” оказы
ваются ближе к местопредикативам современного языка, чем средне
китайского. * I. 2 3 4 5
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К.Б.Кепинг

ПОРЯДОК И ИЕРАРХИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ АФФИКСОВ В ТАНГУТСКОМ ЯЗЫКЕ

I.Исследователи тангутского языка (Нисида Тацуо, М.В.Софро- 
нов) называют служебные морфемы, обслуживающие глагсл, префиксами 
или суффиксами., причем за этими терминами стоит только позиция 
служебной морфемы относительно знаменательной, и ничего более. Та
ким образом, до настоящего времени не была определена природа этих 
морфем, также не было у^чнено их расположение относительно друг 
друга.

Однако, как известно, определение границ слова, т .е . отне
сение- формальных элементов языка к аффиксам или служебным словам, 
имеет решающее значение для его типологической характеристики.

В данной статье мы попытаемся определить, во-первых, статус 
глагольных служебных морфем тангутского языка, и, во-вторых, поря
док их расположения.
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2 .0 . Перед глаголом в тангутском языке могут стоять отрица
ния. показатели вида (совершенного -  а* Щ  на^.

I л О О ± ц -  О  * О  ̂ '
киы , в и э .  ндиы , пса и риэ ; многократно-

риэ2 ; продолженного -  о ri£ ’иын*^, наклонения (же-го -  *Д ь
дательного -  ’иын , s i t  ниын2, киын , 4 £  вией2, ^  
ндиын2 и 4%  рие^и гипотетического -  ма1) и служебная
морфема -Щ. лдиэ^ "хотя", "если бы", "все же".

пхи
:2

После глагола могут стоять показатели побудительности (flnli/ 
пхио2) , показатели согласования ( нга2 , ^

нндиын2 , irt> сина , ЗЪ ни*5) и показатели времени ( Щ 
’иын1) .
2 .1 . Из предглагольных служебных морфем ближе всего к глаголу 

(Г) стоит отрицание ( I  позиция), затем -  показатели вида (П пози
ций, после них -  показатели наклонения (Ш позиция):

Ш
наклонение
(желательное,
гипотетическое)

П
вид

(совершенный, 
многократный, 
продолженный2 ')

отрицание

Обычно в текстах одновременно встречается не более двух 
морфем, замещающих эти позиции, эго:
А. П I  Г; Б. Ш I  Г; В. Ш П Г.

В составе В. Ш П Г не могут сочетаться показатели желатель
ного наклонения и совершенного вида, 1ак как это -  префиксы-корре
ляты, восходящие по своему происхождению к указанию на направлен
ность действия в пространстве. '

Глагол в сочетании с отрицанием, а  также с показателем со
вершенного вида, может быть употреблен в предложении не только 
как сказуемое, но также и как определение, т .е . эти морфемы ха
рактеризуют именно глагол как часть речи, а  не сказуемое.

Служебные морфемы, стоящие перед глаголом, не модут одновре
менно относиться к двум глаголам.

Таким образом, I)  рассматриваемые служебные морфемы занимают 
определенную позицию по отношению друг у другу и этот порядок из
менить невозможно, 2) они. не могут отделяться от глагола какими- 
либо другими морфемами, 3) глагол в сочетании с ними может быть 
употреблен в качестве оцределения, а не только сказуемого. Исхо
дя из этого мы считаем отрицания, показатели вида и наклонения 
префиксами агглютинативного типа.

Как уже указывалось выше, перед глаголом может стоять слу
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жебная м орф ем а^  лдиэ1 "хотя", "если бы", "все же". Чаще всего 
лдиэ1 связана в предложении с другой служебной морфемой {Щ 

цднын2 "но" или Щ куГ "го" -  ^  ЛДИЭ-’-СГ) Щ  ндшпг " х о т я .. . ,  
н о . . ."  и Щ  ддиэ^(Г) Щ  ку1 "если б ы ... ,  г о . . . " ) .

Морфема ^  лдиэ^ всгрегилась нам только в тех случаях, ко
гда при глагольном корне заняты I  или Q позиции, г .е .к о г д а  гла
гольный корень имеет при себе либо отрицание, либо префикс совер
шенного вида. Морфема лдиэ* не имеет постоянного места сре
ди служебных морфем: она может'стоять непосредственно перед гла
гольным корнем, следуя за отрицанием (пример I ) ,  перед отрицанием 
(пример 2 ), перед префиксом совершенного вида (пример 3) и после 
префикса (пример 4 ): _П *1 Г

ЛДИЭ*
Отсутствие определенной позиции ML лдиэ* по отношению к дру

гим служебным морфемам указывает на тот факт, что ^  лдиэ* име
ет двоякую природу: в тех случаях, когда стоит перед глагольным 
корнем, мы считаем ее префиксом, а  в тех случаях, когда она стоит 
перед другими префиксами, предпочтительнее ее считать служебным 
словом, поскольку она участвует в составе синтаксических конст
рукций.

2 .2 . Из после глагольных служебных морфем ближе всего к гла
гольному корню стоят показатели побудительности (I  позиция), за
тем -  показатели согласования (П позиция) и после них -  показате-
ли времени (Ш позиция): 
Г I п Ш

побудительное ть согласование время
Глагол с показателями побудительности и согласования в пред

ложении может быть не только сказуемым, но также и определением, 
т .е . как и глагольные префиксы, эти служебные морфемы характери
зуют глагол как часть речи. Однако глагол в сочетании с показате
лем времени не может быть определением, он может быть только ска
зуемым, т .е . показатели времени являются оформлением сказуемого 
как члена предложения, а  не глагола как части речи. Поэтому мы не 
включаем показатели времени в глагольную морфологию и считаем их 
служебными словами. Таким образом, к послеглагольной морфологии 
мы относим:

Г I П
- побудительность согласование

После глагола могут стоять модальный или вспомогательный4 ' 
глаголы:
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Г (модальный глагол I  П
(вспомогательный глагол побудительность согласование 

Поскольку модальный и вспомогательный глаголы являются в 
тангутском языке отдельными словами, а не служебными модемами, 
то считаем, что показатели побудительности и согласования оформ
ляют соответственно модальный или вспомогательный глаголы, а не 
первый (основной по смыслу) глагол,

В отличие от глагольных префиксов все служебные морфемы, 
стоящие после глагола, могут одновременно относиться к двум гла
голам.

Таким образом, I )  показатели побудительности и согласования 
занимают определенную позицию по отношению друг к другу и этот 
порядок изменить невозможно, 2) они не могут отделяться от гла
гола какими-либо .другими морфемами, 3) одновременно могут отно
ситься к двум глаголам, 4) глагол в сочетании с ними может быть 
употреблен в качестве определения, а не только сказуемого. Исхо
дя из этого мы считаем показатели побудительности и согласования 
суффиксами агглютинативного типа. Суффиксы менее тесно связаны с 
глагольным корнем, чем префиксы, так как суффиксы могут одновре
менно относиться к двум глаголам; тогда как префиксы совершенного 
вида и желательного наклонения ближе к флексиям -  они различны у 
разных глаголов.

2.3. В составе словоформы глагола мы выделяем три аффиксаль
ных позиции перед глагольным корнем и две позиции после него:

Ш II I  г  I  П
наклонение вид отрицание побудительность согласование

Из этих позиций моцут одновременно быть заняты две предко- 
ренные, и обе послекоренные (пример 5 ), однако чаще всего занята 
одна предкоренная и одна-две послекоренные позиции (примеры 6-8).

3. Среди служебных морфем, обслуживающих глагол в тангутском 
языке, мы выделяем префиксы (отрицания, показатели вида, показа
тели наклонения), суффиксы (показатели побудительности и согласо
вания) и служебные слова ( лдиэ1 и показатели времени). Пре
фиксы и суффиксы характеризуют глагол как часть речи, а показате
ли времени -  как сказуемое, причем префиксы и суффиксы располага
ются ближе к глаголу, чем служебные слова.

Примеры5^:
I .  №  Невский, т.П, с*.61

I  I  I  2ми лдиэ циын ндиын
Хотя и не понял , н о .. .
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2 .  Ш  & k Ш  с
Т Т Т I 2 вен кхен лДиэ ми лхо

Вэнь Цинь все же не появился. _
3. ьъ ib -Щг ы- Ж3} ret %ь ш п  т  & т ^  tw

f a  Предисловие
чион1 киу* гха1 2 3 су2 лдиэ1 гха2 са-1- си2 ндиын2 ’а2 ? ней-1- мби1 

т о I T I  I  2 свеы ? рай риа гией а шио си
Хотя Чжан’Цзюй-дао и убил баранов, но /о н / дал обег переписать 
десять цзюаней Сутры золотого блеска.
4. $% т  ‘Ш  ь  щ  9% М  Ш  ISD с

Т Т Т Т  2 т О I  2а  лдиэ мне виеА ндиын кхион лдеы ми ндиу
Хогя'/Сян ван/ и прославил заслуженных людей, /о н / никогда их ни
чем не одаривал.
5. %  tb V  W t ,vi l  Щ  w k  t t i  С 
нга1 га"*" сиы1 лдиэ2 чхиа1 ма^ми1 * иа^пхи^ни2
Боюсь, что мы войско не поместим (букв, гипотет. наклонение + 
отрицание + стоять + побудительность + согласование) в местность 
смерти.
6. % '■&' ЯсуО  лк .
кху2мие1 ’у2 риэ2нджие1пхи1нга2
Помести меня (букв, совершен, вид + находиться + побудительность + 
согласование) во дворец.__

С
2

7. щ  т
тиы^тиын1 вией2жиэ^ ма1 ? нга
Боюсь, что враг неожиданно нападает на меня (букв.: гипотет. на
клонение + неожиданно нападать + согласование).
8, Щ П  Щ ^  1Й «St %% Щ f& Щ Щ Ш <П Щ №  Ж
мби2 кха2 чхиеы2 ндзвиы1 киь/тцоу^нга2 си2 миы1 ндиын2 'ей''- ниын1 

I т т т 2 2вдзвиы *иын диьг цюуА нга ниаы
Я ударил (букв.: соверш. вид + ударять + согласование) правителя 
Цзе, но не было такого, чтобыя я  ударил правителей Яо или Шуня.

1. С.Е.Яхонтов, Некоторые признаки изолирующего типа языков. -  В 
к н .: Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л ., 
1971, с .29.

2. Позиция показателя продолженного вида ’иын  ̂ предположитель
на: он не встретился нам в сочетании с какой-либо друтой гла
гольной служебной морфемой.

3. О префиксах-коррелятах подробнее см.: К.Б.Кепинг, Префиксы-
• корреляты вида и наклонения в гангугском языке. -  Тезисы док

ладов советской делегации на 2-ой симпозиум ученых социалисти
ческих стран на гему "Теоретические проблемы языков Азии и Аф
рики" (Варшава-Краков), 9-16 ноября 1980 г . ,  М.,1980, с .28.
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4. Вспомогательные глаголы подробно описаны в к н .: "Сунь цзы в 
тангутском переводе!! Факсимиле ксилографа. Издание текста, пе
ревод, введение, комментарий, грамматический очерк, словарь и 
приложение К.Б.Кепинг. М., 1979, с .307.

5. Примеры взяты из следущих источников: I)  Невский -  Н.А.Нев- 
ский, Тангутская филология. М., I960. Т.1-Л; 2) Предисловие -  
предисловие к "Сутре золотого блеска*; 3) С -  трактат Сунь цзы 
о военном искусстве, 4) Ж  -  "Лес категорий".

В.В.Кушев

О НОВЫХ ФОРМАХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОСЛЕЛОГОМ 
В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

В последнее время в языке иранской прессы, радио, столичной 
интеллигенции, го есть в так называемом "стандартном персидском", 
получили распространение две конструкции с послелогом РА, одна 
из которых еще недавно совершенно отсутствовала в языке, другая 
встречалась преимущественно в разговорной речи и трактуется неко
торыми иранскими грамматистами как "неправильная".

I . В современном персидском языке основная функция послело
га -  оформление прямого дополнения, выраженного либо одним сло
вом, либо словосочетанием, включающим в себя определительные сло
ва. Наблюдается тенденция к расширению таких словосочетаний кос
венными дополнениями и обстоятельственными словами и оборотами, 
которые, как правило, примыкали к другим членам предложения, преж
де всего, к сказуемому. И хотя в настоящее время обстоятельства 
нередко присоединяются к сказуемому даже при наличии их семанти
ческой связи с прямым дополнением, они в этих условиях все чаще 
оказываются в группе дополнения. Поэтому "стандартные" построения 
типа

до мартабе <раК-е базгёшт-е амперйалисм-РА бе кешвар-е 
азиз-еган> баз наконид "Не открывайте вновь путёй для воз
вращения империализма в вашу дорогую страну" 

уступают место структурам типа
амрика бёра-йе заминесази-йе тёкаджом-е ба’ди <маджараджуи- 
йе д ах ели дар иран-РА> шору карда-ас т "Чтобы создать пред
посылки для будущего вторжения, Америка развязала внутоенние 
авантюры в Иране" (газета "Мардом", 31.12.1980 и 3 .1 .1981). 
Такова общая тенденция, хорошей иллюстрацией одного из кон

кретных путей воплощения которой может, служить приводимый ниже
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пример. Автор газетной статьи в одном из предложений, оформив 
послелогсм прямое дополнение с его определениями, оставил за пре
делами конструкции связанное с ним косвенное дополнение, но га
зетный редактор, озаглавив этой фразой статью, включил его в 
группу прямого дополнения в соответствии с наметившейся тенден
цией. В результате предложение

< Ничцуне су-эстефаде-йе эртедкаи-РА аз нам-е эслам> 
таКаммол нахаКим кард "Мы не потерпим никакого злоупотреб
ления именем ислама со стороны реакции" 

превратилось в заголовке в
<су-эстефаде-йе эртеджаи аз нам-е эслам-РА> гаЬаммол на

хаКим кард.
Дальнейшее развитие этой тенденции /наряду, очевидно, с дру

гими факторами/ привело к тому, что в сферу влияния прямого до
полнения стали вовлекаться относящиеся к нему определительные при
даточные предложения, которые раньше в с е г д а  помещались за 
послелогом. Эго любопытное явление последних лет не отмечено в но
вейших работах по персидской грамматике, а И.К.Овчинникова в ста
тье, посвященной послелогу, в свое время особо подчеркивала, что 
" .. .в с е гд а  ставится за послелогом г> придаточное определительное 
предложение, относящееся к прямому дополнению".* Сформулированное 
таким ббразом правило, не предусматривавшее в то время исключений, 
теперь нуждается в уточнении и изменении, так как возникла конст
рукция, в которой определительное придаточное к прямому дополне
нию главного предложения ставится непосредственно п е р е д  по
слелогом РА, т .е . структурно этот показатель прямого объекта ока
зывается присоединенным к личной форме глагола.

Эта конструкция стала употребляться достаточно часто и в 
прессе, и в выступлениях, и в радиопередачах, использование ее 
не имеет каких-либо определенных грамматических ограничений. Вот 
несколько примеров, первый из которых особенно интересен, потому 
что в нем послелоге*! оформлен очень длинный пассаж с многочлен
ным придаточным предложением:

энгелаб-е иран <донйа-йе джадид донйа-йе зедд-е-амперйалист 
донйа-и ке дар ан голуб-е Камеган аз мосалман-е энгелаби ва 
энгелаби-йе гейр-е мосалман бе хатер-е энгелаб-е бозорг-е 
иран ва нйб&рд-е сарневештсаз-аш ба амперйалием-е амрика ми- 
гапад-РА> кашф кард.
"Иранская революция открыла новый мир, мир антиимпериалисти
ческий, мир, в котором сердца всех, от революционных мусуль
ман до неисламских революционеров, бьются ради великой иран-
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ской революции и решающей битвы с американским империализ
мом ("Марцом", 'Я Л .1981).
пасдаран-е энгелаб <мАгадир-и мокеммаг ва АслАке ке дйр 
зирзАмин мАхфи шоде буд-РА> пейда кАрдАнд "СтраАи револю
ции обнаружили снаряжение и оружие, которое было спрятано в 
подземном помещении" (тегеранское радио, новости 20.2.1981). 

<карка-и ке бар оКде-йе ма-ст-РА> тоур-и анджам деКим ке 
моуред-е пазиреш-е хода-йе мобарАк ва гаала башад "Давай
те выполним дела, которые нам поручены, так, чтобы это 
было одобрено всевышним" (изложение выступления Хомейни 
8 .8 .1982).
у <АмАлийаг-е аргеш-е иран ке дар нагидже-йе ан гесмАг-и 

бозорг Аз хак-е вАтАн-еман бе дАсг-е р&змАндеган-е золам 
дАр амАдА Асг-РА> тАщриК кАрд "Он прокомментировал дейст- 

. вия иранской армии, в результате которых большая часть тер
ритории нашей родины была захвачена исламскими воинами" (со
общение по радио об интервью начальника штаба объединенногб 
командования, сентябрь 1982).
Нам: встретилось несколько случаев двукратного употребления 

послелога -  до и после придаточного предложения. Этот факт, буду
чи, несомненно, результатом невнимательности авторов, говорит в 
то же время об определенном усилении инновации. Например:

бара-йе соКбАт кАрдан дар баре-йе джАвв-е сийаси-йе фе 'ли 
дарАдже-йе АввАл байАд <нирука-йе мохтАлеф-и-РА ке дАр 
джаме’е-йе ма асАргозар КАсгАнд-РА> Арзйаби кАрд "Для раз
говора о нынешней политической атмосфере нужно, в первую 
очередь, дать оценку различным силам, которые оказывают вли
яние на наше общество"(газета "Байдал", 24.12.1979) 
Глагол-сказуемое, предшесгвукщий послелогу, может иметь фор

му любого времени и наклонения; нами отмечены глагол-связка: 
...аст-Р А , ...нисг-РА , . . .КАстАнд-РА, настоящее время: ...всщжуд 
дар§д-РА, . ..мАксуб ми-гардАд-РА, перфект: . . .д а р  амада Аст-РА, 
давнопрошедшее: ...шоде буд-РА, прошедшее сослагательное: ...р а ф -  
ге башАд-РА.

Из сказанного можно заключить, что появление этой конструк
ции было следствием процесса постепенного введения в словосочета
ние с послелогом, иначе говоря, в синтагму прямого дополнения, 
все большего числа единиц предложения, сначала -  простого, затем 
сложно-подчиненного, и таким образом, изменения, носившее перво
начально скорее количественный характер, дали качественно новое
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явление в синтаксисе. Оно живо сегодня, о чем свидетельствует бо
лее или менее частое использование конструкции в разных текстах, 
включая официальные документы, но было бы превдевременным утверж
дать, что она станет грамматической нормой.

2. Другая интересующая нас конструкция, тоже примечательная 
тем, что в ней нарушаются привычные синтаксические связи, появля
ется в сложно-подчиненных предложениях с определительным прида
точным в тех случаях, когда подлежащее главного и прямое допол
нение придаточного, определяющего подлежащее, -  одно и го же лицо 
или предмет. Здесь, в соответствии с нормой, существительное -  
подлежащее главного предложения замещается в придаточном личным 
или указательным местоимением с объектным послелогом.

мард-и ке у-РА д&р рак дидам дуст-е гадим-е мая буд "Чело- 
век, которого (букв, "когорый-его") я встретил в пути, был 
моим старым другом".
Такое построение было единственно возможным в письменном 

языке, но могло нарушаться в разговорном: в уме говорящего пере
ходный глагол -  сказуемое придаточного предложения, занимающий 
позицию перед сказуемым главного, т .е .  ближе к его подлежащему, 
связывался с последним и влиял на него таким образом, что оно 
(подлежащее) снабжалось послелогом, а местоимение в придаточном 
за ненадобностью опускалось: мард-и-РА ке дар рак дидам дусг-е 
гадим-е м&н буд. Можно признать, что при этом достигалась неко
торая языковая экономия, однако возникала грамматически недопус
тимая конструкция, так как подлежащее, снабженное показателем 
прямого дополнения, формально должно восприниматься как прямой 
объект при непереходном глаголе. Она и рассматривалась традициона
листами в грамматике как "ошибочная".2 Но язык принял ее, она про
никла в письменный язык, где стала употребляться настолько часто, 
что сегодня уже трудно оспаривать ее право на существование. При
веденные ниже примеры взяты из современной прессы, в частности, 
из статей авторов, которые стремятся соблюдать литературную нор
му.

ин джар-о-джанджалКа-и-РА ке рак андахганд кала хабар-и нист 
"сейчас нет и в помине тех скандалов, которые они затеяли", 
(газета "Аяндеган", 10.3.1979).
маталеб-и-РА ке ишан энван карданд ногте-назарка-йе ход- 
ешан буд "темы, которые они предложили, были их собствен
ной точкой зрения" (газета "Кейвдн*Цц Д). 2.1990). 
магале-йе зир-РА ке базен дар м&джалле-йе "ё'спри" бе чал
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расанд дар кетаб-е "сшема чист" низ амАдА ас г "Нижеследующая 
статья, которую Базен опубликовал в журнале "Эспри", помещена 
также в книге "Что такое кино" (газета "Аяндеган", 10.6.1979). 
АлбАтте чарчуб-и-РА ке ма бара-йе &фрад-е мо’мен-е бе энгелаб 
гайел Насгим ба чарчуб-и ке гешрка бА'зи аз мае’улан-е доулА- 
ти ва барки дигар Аз нируКа-йе моассер дйр дкомЬури-йе золами 
гАбул дарАнд гафавог дарАд "Разумеется, те рамки, которые мы 
устанавливаем для верных революции людей, не совпадают с теми 
чертами, которые принимают /для них/ группировки, ряд государ
ственных деятелей и некоторые другие влиятельные силы в Ислам
ской республике" ("Мардом", I 0 . I . I 9 8 I ) .

Эту конструкцию можно встретить даже в литературоведческих 
трудах:

ваге’е-йе гасд-е джан-е у-РА ке ахмад-е лор нАмуд дАр сал-е 
830 этгефаг офгад "Покушение на его жизнь, которое совершил 
Ахмад Лур, произошло в 830 г ." .  (Эдвард Броун, Аз Са’ди та 
Джами, перевел Али Асгар ХекмАт, Тегеран, 1327).

Появление этих двух инноваций -  одно из свидетельств непре
рывного поступательного развития персидского языка. * 2

I .  функции послелога па ( ) в современном литературное персид
ском языке (груды Ш АН СССР, т.УТ, 1956, с .361).

2* ^-Овиз Нател Ханлари, Дасгур-е забан-е фарси. Те-
геран, lo o l, c .o ly —320.

В. Л, Успенский

БУДДИЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В МОНГОЛЬСКОМ ПЕРЕВОДЕ

Проникновение буддийских терминов в монгольский письменный 
язык началось одновременно с заимствованием монголами в ХШ в. уй
гурской письменности, на которой к этому времени уже имелось боль
шое количество буддийских текстов. В это время из уйгурскогоо язы
ка в монгольский попало большое количество как собственно уйгурс
ких буддийских терминов, так и санскритских. В ХУП-ХУШ вв. на мон
гольский язык с тибетского переводится огромное количество буддий
ской литературы, и эта переводческая деятельность монголов потребо
вала разработки правил перевода с тибетского языка, составления 
терминологических словарей. Тибетский язык в это время занимает
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главенствующее положение в письменной культуре монголов, большин
ство монгольских ученых лам писали свои сочинения на тибетском 
языке. В результате этого монгольская буддийская терминология бы
ла теснейшим образом связана с тибетской, была в большинстве слу
чаев производной от нее.

В своем сообщении мы рассмотрим пути и способы образования 
буддийских терминов в монгольском письменном языке на материале 
монгольских переводных сочинений ХУП-ХУШ вв. и тибетско-монголь
ских словарей этого же периода.

1. Прямое заимствование соответствующего термина из тибет
ского языка.

Уже в "Сокровенном сказании" (1240 г .)  есть заимствованный 
из тибетского языка термин mk'an ро -  "настоятель монастыря"
/ I , с . 60-61/. Однако в целом это довольно редкий прием в письмен
ном монгольском языке. Монгольские переводчики стремились не до
пускать значительного проникновения тибетских слов в монгольский 
письменный язык и избегать заимствований. Однако попытки заменять 
тибетские термины описательными монгольскими переводами часто 
оканчивались неудачей и не утвердились в языке.

Обычно в случае заимствования тибетское слово давалось в мон
гольских текстах в транслитерации знаками специального монгольско
го алфавита -  галика. Однако эта транслитерация была довольно слож
ной, и п о э то м у  в текстах слева от нее обычно давалось тибетское 
написание слова. Очень редко заимствованное слово писалось так, 
как оно действительно произносилось монголами: dancur (тиб. 
bsxan *gyur) -  Данджур, Xorji (тиб. с*os r je )  -  одно

из монашеских званий.
2. Дословный перевод тибетского термина.
Т&кой способ являлся наиболее распространенным. В некоторых 

случаях можно различить полную кальку с .тибетского и монгольский 
эквивалент. Например, терминr je  Ъсип -  "святой, преподобный", 
буквально значащий "чистый господин", переводился на монгольский 
как ariyun  ejen  (полная калька) и boydo (эквивалент).

Многие тибетские слова употребляются в буддийских текстах 
не в своем прямом, обычном значении, а  в специфически буддийском, 
выступая в этом своем значении как специальные термины. Монгольс
кие же переводчики делали в большинстве случаев перевод обычного, 
прямого значения тибетского слова, и соответствующий монгольский 
эквивалент получал от специфически буддийское значение, которого 
до этого не имел. Терминов такого происхождения очень много в
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письменном монгольском языке. Приведем некоторые примеры: 
yajar (тиб. за) -  "земля". Употребляется в значении "степень 

совершенства, святости". Поэтому выражение bodisung-un yajar 
означает "степени совершенства бодхисаттв";

saba (гиб. snod) -  "сосуд". Употребляетсй (особенно в тант- 
рийских текстах) в значении "способный вместить тантрийское уче
ние, посвященный";

erke-tu  (тиб. dban ро, санскр. in d riy a ) -  "обладающий 
силой". Имеет значение "орган чувств", широко употребляется также 
и в современном монгольском языке.

3. Заимствование санскритского термина.
Способ, нередко применявшийся монгольскими переводчиками. 

Однако, по нашему мнению, в ХУП-ХУШ в в . , т .е . в период наибольшей 
переводческой активности монголов, многие санскритские по проис
хождению слова не воспринимались ими как иноязычные заимствования. 
Так, в многоязычном словаре буддийских терминов "Махавьюпатти". 
иногда санскритским терминам, ко горне являются санскритскими по 
происхождению. Например, санскритскому dhatu -  "элемент" соот
ветствует монгольское maqabud (санскри mahabhuta)* № вы
деляем санскритские заимствования в отдельную группу потому, что 
монгольские переводчики часто подчеркивали их иноязычное происхо
ждение и транскрибировали галиком, иногда помещая рядом тибетскую 
транскрипцию. Вообще в письменном монгольском языке были распрост
ранены два способа передачи санскритских по происхождению слов: 
полная транслитерация и запись их в том виде, в каком они реально 
существовали в монгольском языке. Например: siddhi -  s id i  -  
"сверхъестественная власть"; bodhi -  bodi -  "просветление".

Некоторые буддийские термины существовали в монгольском язы
ке как в виде санскритского заимствования, так и в виде его мон
гольского перевода, например dandra -  undusun (санскр.ta n tra )  -  
"тантра". В двух этих формах употреблялись монголами имена боже
ств. буддийского пантеона.

Ряд терминов представляет собой комбинацию санскритского за
имствования и монгольского перевода, например, bodi sedkil 
(санскр. b o d h ic itta )  -  "дух просветления".

4. Смысловой перевод тибетских тершров.
Способ, Применявшийся почти исключительно в тибетско-монголь

ских словарях, в которых кроме максимально приближенного к тибет
скому термину перевода, даются возможные варианты перевода. Напри
мер, тибетскому термину уе зез -  "изначальная мудрость" -  всег
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да соответствует уйгурокий по происхождению эквивалент b eige  
b i l i g .  В словарях же мы можем найти вариант монгольского экви

валента оу m edei, который, будучи более понятным для монголов 
смысловым переводом, тем не менее совершенно не встречается в 
монгольских буддийских текстах.

Монгольская буддийская терминология еще сравнительно мало 
изучена. Между тем ее изучение совершенно необходимо для чтения 
средневековой монгольской литературы, освоения письменного насле
дия монголов. Вввду того, что монгольская треминология ориентиро
валась на тибетскую, важной задачей является выяснение ее соотно
шения с последней. I.

I .  Дамдинсурэн Ц. Монгол халэдд орсон тевд угс. -  Олон улсын мон
гол хэл бичгийн эрщамтний анхдугаар их хурал. I -р  дэвтэр. 
Улаанбаатар., 1961.

А.С.Четверухин

ЛОГИКО-ГРАММАШЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВУХ СЛОЖНЫХ КОНСТШЩИЙ 
СТАРОЕПШЕТСКОГО ИМЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РТ 133f и 548Ъ) 

Постановка проблемы

Обе эти конструкции редко встречаются в старо- и среднееги
петском языке и их анализ до сих пор вызывал серьезные труднос
ти. Благодаря отечественному вкладу в развитие логико-грамматиче
ского метода исследования синтаксических структур (прежде всего, 
работы В.3 .Панфилова, А.Л.Пумпянского и П.В.Чеснокова), в них 
можно сейчас разобраться окончательно. Материал Текстов пирамид 
расположен с учетом целесообразности хода исследования.

Тексты

Ш  ^  (Z X l .
РТ 548Ъ: Т‘,48

п88 А Ш
4

a e q .

РТ 133f! W2° 5 ^ ^  

T8?
.233 °

6 “ d (|

© lcoa ~

jrn 0 6 0

jq> ъ 0
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n612

j f r .R  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PT 548b: T^8wd’ *  jb=k j r  h ’ . t  q r s .w * * ^  T . n h n ( .jJ .w .p w ..1**

P88wd’ jb=k**jr jw f q rs .w  n ( . j  ) » » P .p n  n h n .j .w  p j **£•_ 
M33wd’ jb=k n h n .j .w 8  ̂ P*

N^°wd* jb=k S ' . t e f ”**** nhn .3 .w ***JT pjA 

PT 133f: W20W V ^ S» S r . t J ^ i * w . t = f  p j 

T80 hnd s ’ S r . t  *w .t T.pwj.

M ^ h n d  s ' s r . t  *w .t M* pw.

H ^ 2hnd s ’ t s j r . t  * *w .t N* pw^
j f r . R  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

П р и м е ч а н и я  и  к р а т к и й  к о м м е н т а р и й  

*  Н а п и с а н и е  г л а г о л а  w <r в  о п т а т и в н о м  " п р а в и л ь н о "  т о л ь 

к о  у  М. У T .P .N . с  п е р е с т а н о в к о й  з н а к о в  -  E .E d el, A lta g y p tisch e  
Grammatik, B d .I , Roma,1955, § 9 1 /« = E .I ./.

В соответствии С догадкой A.Erman’a , H.Grapow’a , Worterbuch
der a eg y p tisch en  Sprache, B d .V ,B ln ,1955, S .6 8  /=Wb.V/: "urspr.wohl 
kr^"; W .W estendorf, K optiaches Handworterbuch, H e id e lb e r g ,1965,
s.69 с указанной там литературой; J.C erny, C optic E tym ological
D ic tio n a ry , Cambridge,1976, p .63  С указанной Там литературой.
В отличие ОТ E .E d el, o p . c i t . , B d . l l ,  Roma,1964, § 9 7 2 (k }s)/= E .
II/ и вопреки общепринятому неправильному qg’ / ^ .

#* В Текстах пирамид пунктуация отсутствует. Основанием для спе
циально здесь подчеркнутой точки служит конец рамки (в которую_за- 
клдчалась глава ), графически представленный как Я г L1i rl
из Q .  ____3 намек на ^  )(= h w .t ( n t r . j . t ) ) ,  а все -  намек
на и Q  (hw h tr )  и (h w .t n t r ( . j ) . t / ? / ) .

**"Косвенный генитив"" в отличие от "црямого" в вариантах т .м .и . 
дополнительно указывает на то, что существительное 3 М  не детер
минатив к существительному А .

*** аЦ  архаичный, но свойственный этим текстам, вариант ук.мест.

%%% Д е т е р м и н а т и в  ?  н а м е к а е т  н а  р а з л а г а ю щ и й с я  т р у п ;  ещ е и  п о э т о 
м у  н е  п р а в  K .Sethe, frbersetzung und Kommentar zu den a lta e g y p t is -
chen Pyrami dent ex t en , s # a . ,  Gluckstadt-Hamburg-IT#Y. ,S*32 /=S0KAPT
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I l l / :  "Es handelt a ich  um e in e  b a lsam ierte  od. irgendw eise kon- 
s e r v le r te  L eich e, im Gegensatz zu den Texten, d ie  e in  S k e le t t  v o -  
rau saetzen ."  -  Текст составлен явно до того, как египтяне научи
лись бальзамирование, а  в вариантах Т.Р. намек именно на скелет!

Написание указывает на а ь , либо на ich-L aut
Г р]- E .I .  § 120.

В силу, увы невозмоиности пока постичь староепшетскую мор
фологию налицо выбор: мекду имперфектными активным причасти ап на 
- j  МН.Ч. (SUKABT.III,32;S.A.M ercer, The Pyramid T exts in  T ransla
t io n  and  Commentary, N.Y .-L .-T o ro n to ,1952 ,t . I I , p . 264 /=MPTTC.II/; 
E .I .§  бЗОее), причастием без указания залога (от глагола iv - in f .
(? ) p lur.-C .E .Sander-H anaen, S tud ien  zur Grammatik der Pyramiden-
te x te ,  K/benhavn, 1956, § 155 /=s- hsgpt/ ) ,  пассивным причастием 
без указания на ЧИСЛО (R .O .Faulkner, The A ncient E gypti
an Pyramid T exta, Oxford, 1969, p .1 0 8 , n .7  /=FAEPT/), прилагатель
ным на № - i .  МН.Ч. (K .Sethe, Der Nominalaatz im Agyptiachen und 
K optiachen, L p z .,1916 , § 129 /=SN2k/ ;  E .I .  § 236) -  ССЫЛКИ ГОКе
на этот пример) и именем дейсгвия/абстракгнш (Е Л . § 236) или 
отглагольным существительным на - w% (bo мн. ч.? )  с - w+w -j+w, 
так считал покойный Ю.Я.Перепелннн. Ср. употребление глаголов 
hhn~o~и rnpj (иь. п .3 1 1 ; 4 3 2 -4 3 4 )^ .^  -  оба употребляются и в 
отношении мертвеца, "молодеющего в гробнице своей” (при соблюде
нии соответствующего ритуала), т .е . "воскресающего". Учитывая вы
шесказанное и число ук.мест (pw, росД а не nw, а . e . i i .§  9 5 9 ), 
хотя это не главное, и отражая "глубинную семантику" nhn, лучше 
переводить как "воскресающее".

W b.III.314»18: hnd "T eil vom Vorderachenkel des Rindes a l s  
S p e ise" ; R .O .Faulkner, A Conciae D iction ary  o f  Middle E gyptian, 
Oxford, 1964, p.195 /=FCDME/: "shin o f  b eef / ? /" .  УСЛОВНО; "OKO- 
рок".

Wb.IV.25: s j a r . t  "ein Geback, b e s . auch im Aufzahlungen der 
Opferapeiaen"; FCDME 211: "a cake or lo a f" . Производное ОТ ГЛЭГО- 

Ла3^^5« *®г “ W b.I.21: "braten. S e i t  Pyr. F le ia ch  b ra te n ;F le ie c h  
braten; F eigen  ro sten ; Brot backen"; FCDME 6: "to ro a st" ; ПО де
терминативам переводить лучше так: w.N. -  "лепешка"; Т. -  види
мо, "жаркое” ; М. -  сомнительно, хотя детерминатив слегка смахива
ет на современный антрекот. Написание N. выпускает s С И  .

Некоторые переводы
РТ 548Ъ

SNXK 84: " F le isch  und Knochen d ie s e s  NN. , junge sin d  s ie ."
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рSTPE.I.41 : "Ton coeur est sain; le corps, les os, la chair de 
T.PoM.N* sont jeunes*"
StJKAPT*III*27: "Dein Herz s e i  froh : was d ie  L e ic h e n te ile  des 1Ш* 
a n lan gt, jung werdende s in d  s ie* "
S-HBAI 218^: "das F le is c h  und d ie  Knochen des 1Ш*, Jung Werdende 
sin d  es*"
MPTTC.I.114: "Thy h eart i s  w hole; as to  the p a r ts  o f  the corpse 
o f  N*, they are young."
S-HSGPT 178: "die L e ic h e n te ile  des T*, Jungwerdende s in d  s ie* "
E .II  § 972: "was das F le is c h  und d ie  Knochen d ie s e s  P* angeht -  
jung werdend sin d  s ie* "
FAEPT 108: "and your h eart i s  glad* As fo r  my corpse /V ar.P*: 
" fle sh  and b o n es" /, i t  i s  rejuvenated*"

PT 133f
SNJK 64: "/hnd und £$r*t - alcl - А.С.Ч* /das ist sein Mahl*" 
STPE*I*13: "1 cuisse et un roti, cAst la present at ion/offrande 
de W*T*M.W".
S-HBAI 217: "die hnd und d ie  s ’r . t  -  s i c !  -  А .СЛ. -  , se in e  
Sp eisen  sin d  es*"
MPTTC 58: "One jo in t  o f  meat and p a str y , th a t  i s  h is  meal*" 
S-HSGPT 178: "hnd und s } s r * t ,  das i s t  s e in e  Darreichung."
E .II*  § 972: "dass hnd-Schenkelstuck und das s ! s r * t*  -  Geback -  
se in e  S p eise  i s t  d as."  -  либо " w isse /erfa h re*  dass" , НО Т01ДО 
зачем второе das? , либо опечатка -  А.С.Ч.

ЮТ 75^s "One jo in t /a n d  on e/cak e; t h i s  i s  h is  o f fe r in g ."
FAEPT 40s "my meal i s  the c a l f  o f  le g  and th e r o a s t  m eat."
ИВАН 87 /3 3 / 5 : "Schenkel und Geback sin d  d a s , /n a m lich / se in e  
S p e ise ."

История вопроса
PT 548Ъ

Даем вкратце. Из sujte § 129 вытекает, что pw подчеркивает "че
рез голову" целой группы (грамматический) субъект, выдвинутый 
вперед, чему способствует и стоящий перед субъектом j r .  Преди
кат -  прилагательное. В s0kapt. i i i .32  то же мнение, но пере
сматривается фо£ма n h n ( .j ) .w , хотя она и остается предикатом. 
Вайно, что К.3ете усмотрел в wd* jb=k обращение "(у)знай" и 
счел ее введением к следущей фразе, как собственно, и J r . Схе
ма: dr + (грамматические) субъект и предикат + pw, усиливающее 
субъект (наравне с j r ) .  в s - hbai 2 17 -2 18  этот случай рас
смотрен в § 15 "Die Hervorhebung des grammatischen P rad ik ats a l s
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lo g ia c h e s  Subjekt” . Jr тоже способствует подчеркиванию. Схема: 
подчеркнутый грамматический предикат (он же логический субъект)+ 
грамматический субъект+предикативное pw. в s - h sg pt  § 502 то 
хе мнение9 НО замечается, ЧТО "Die Hervorhebung mag ohne Oder m it 
P a r t ik e l . . . e r f o lg e n . . . I n  diesem P a ll  s c h e in t . .  .das Hauptwort in -d e r  
der Regel in d eterm in ier t zu stehen»** Здесь хе существительное 
как pas, согласно его точки зрения, у.с., passim , детерминирова- 
но. Налицо исключение иди противоречие в теории. По раерт ю в 9 
п .7  nbaw "именной" предикат - какой же именно? По А.Н.Саг-
d in e r ’y , Egyptian Grammar, 2nd e d . ,  L., 1950, ЦрвДЛОГ j r
в значении "as t o ,  concerning11 способствует антиципации лю
бого храмматического члена цредлохения. Э.Эдель (E.II. § 972) ви
дит здесь схему:"JL ( j r )  +субъект+предикат+ pw", но не оговари
вается, какие именно члены цредлохения, ср. ниже. P .Junge, Syntax 
der m itte la g y p tisch en  L itera tu rsp rach e, M ainz/Rhein, 1978, Absch. 
6 .2 .2 .  делает противоречивое заявление: " . . .d i e  j r  Phrase den
G egenetand  a n b ie te t , uber den d ie  fo lgen d e Aussage gemacht wird  
(верно!) • • . - d i e s . • .macht d e u t lic h , dass auch beim jr -S a tz  von 
"emphatischer" Hervorhebung n ich t d ie  Rede s e in  kann (неправиль
но! ), sondern dass es s ic h  um einen  Satztyp handelt dessen  
S u b  j e k t  (логический, CM. у.С ., 3 .1 .2 .2 )  d a s  Nomen
nach j r  m it seinem S a t e l l i t e n  i s t ,  dessen  Pradikat der gesamte 
fo lgen d e S a t z .” - здесь именно так!

PT 133f
В snI k § 90 pj оЧ трактуется как копула. В s - hbai § 15 PT 

I33f разбирается как и рт 548Ь. mpttc. i i .73 повторяет у.
с.К .Зете. В s - hsgpt § 502 PT I33f рассматривается как и РТ 

рт 548ЪЛ>езкой критике позицию Э.Эделя подверг В.Вестендорф. -  Е.
I I  § 972 вопреки своей же схеме, утверждает: "Der vorweggenommene 
S a t z t e i l  kann jedoch auch a ls  /bogisches*/ -  здесь прямо связано

О логическом! -  Pradikat fu n g ieren  wie in  dem B e i s p i e l . . .
wPT 133f ; h ie r  s o i l  angegeben werden, woraus d ie  S p eise  des to te n  

Konigs b e ste h t" . Вот на эго В.Вестендорф (wban 86-88) дает от
поведь: "Но ухе с первого взгляда при такой точке зрения станешь 
в тупик, ибо в подлинно стержневом предложении pj
субъектом совершенно явно является местоимение ро, которое, в 
свою очередь, устанавливает подчеркивание слов hnd и s j s r . t ,  
и они, поэтому, должны... пониматься как субьектн (логические - 
А.С.Ч.)...Если...посмотреть контекст, то ясно, что вопрос не о
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тон, из чего состоит пища покойного царя, но что "окорок" и "жар
кое" - его пища, а посему ото субъекты. В главе 212...речь идет 
о жертве, цриносиной богу. Далее создается связь с царем: "То, 
чем он (бог) живет, тем живет и Унас (мертвый царь)”. Это "урав
нение" - здесь как бы математическая задача, решающецу которую 
надо развернуть ход рассуждений так: I) Пищя бога=пища царя (s- 
Р). 2) Что есть пища бога? (P-s). 3) Пища бога="окорок" и

"жаркое" - перевод и кавычки наши (А.С.Ч.), см.кеш.к тексту - 
(s-p). 4) Итак: "Окорок" и "жаркое"® пища царя (s-p). В са

мом тексте пунктов 2) и 3) нет; они неизбежно следуют из началь
ного (вводного) уравнения и формы заключительного предложения... 
Бели бы реально вопрос стоял так: "Из чего состоит пища мертвого 
царя?", то заключительное предложение, я думаю, звучало бы так: 
hnd sjsr.t ро "Окорок" и "жаркое" зто ((а)имен-
но:) его еда"... Следовательно...правило таково: порядок A pw 
В в начало предложения ставит предикат, а порядок АВ pw, наобо
рот, - антиципированный субъект”. Ваз речь идет о логаческих з 
и Р, то отметим, что слово "именно" (namlich), чего не заме
чает автор, и указывавт-то на логический предикат, а позтоцу не- 
приемлимо в предложении типа реконструируемого в таксы его толко
вании. Нет четкости и до конца не понята структуре предложения. 
Вопрос остался открытым.

Решение
Вопреки всем конкретным расхождениям, конструкции, собранные под 
ft 548b н i33f имеют много общего, позтому правы К.Б. 
Сандер-Хансен и Э.Эдель, рассматривалцие их под одной рубрикой. 
Прав Ф.Юнге в том, что "фраза с jr представляет то, о чем де
лается последующее высказывание". Совершенно правы все авторы, 
считающие, что ог привносит эмфазу. Удивительно верно замеча
ние К,3ете о связи wd* jb=k и ог для подчеркивания пос
ледующего высказывания. По контексту, методом установления "дан
ного" и "нового”, В.Вестендорф последовательно и точно решает, 
что f t i33f имеет логическую структуру s-f . В остальном 
путаница из-за неучета следующего: I) Тексты пирамид "наполнены" 
эмфазой - это "сборник" магических формул, изначально рассчитанных 
не на бездушное бормотание под нос, но на декламацию в экстазе.
2) Не замечено, что часто начало и конец главы (заклинания) со
держат в высшей степени эмфагазированные конструкции, ft 54вь и 

i33f именно таковы и замыкают главы. 3) Терминологическая пу
танила из-за отс у т с т в и я понятия об особом уровне (анализа) предло-
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хения - логино-грамматическом, на основе которого только ж объяс
нимы до конца эти конструкции, ибо ни с позиций классической (и 
даже трансформационной порокдащей) грамматики, ни с позиций клас
сической логики до конца не понять реальной функции указательного 
местоимения pw/pj. Схема такова: рт 54въ: I) (факультатив
ное) предложение, переводимое оптативно, подчеркивающее все пос- 
ледупцее; 2) jr -Ч<=»(факультативный) указатель "темы","данного", 
"предмета высказывания", т.е. маркер] 3) односоставного предложе
ния из имени или его группы; 4) двусоставное из имени + pw/pj.
По отношению к 3) предложение 4) является комплексным л.-гр.пре
дикатом из (реального) л.-гр.предиката и (реального) л.-гр.субьек- 
та, становящегося формальным при объединении с 3), которое превра
щается в реальный л.-гр.субъект, а имя/группа из 4), в свою оче
редь, становится общим (реальным и формальным) л.-гр.предикатом 
по отношению к pw/pj и предложению 3), теряющему свою само
стоятельность. Аналогично в рт i33f, где отсутствуют I) и 2), а 
3) и 4) представлены дмигь группами. Механизм же взаимодействия ос
тавшихся компонентов абсолютно идентичен таковому в РФ 548Ь. Про
анализированные примеры еще раз наглядно демонстрируют, что указа
тельное местоимение pw/pj является "непременным организатором" 
всей конструкции, при этом постановка комплексного логико-грамма
тического предиката в нехарактерную (конечную) позицию дополни
тельно усиливает эмфазу, чему также способствуют I) и 2) в FT 
548b.

РТ 548b:

РТ 133f

.,48-49
Перевод и примечания к нему 

Возликуй своим сердцем (узнав) . ведь0'что 
касается трупа и костей Т. - это возрождено®'!Н

Ц59-61
и70

w205
-рвО
,283

,6 12
Tfr.R

ведь что касается плоти и костей этого Р. - 
это возрождено!!!

труп М. - это возрождено!!! 
его труп - эго возрождено!!!

Окорок (и) лепешка.- это его пища! 
Окорок (и) жаркое1̂  - эго пища Т.! 
Окорок (и) жаркое®' - это пища М,! 
Окорок (и) лепешка - это пища н !
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

а/ Дословно,"Да будет цело/невредимо сердце твое!", частная форму 
ла обращения, обычно переводимая как "Да возрадуется сердце твое!". 
Но не этот эквивалент, да и не формализованное внепирамидное (де
ловое) "Узнай!" (К.Зеге), а именно "Возликуй своим сердцем
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(узнав):", по мнению автора, наиболее подходит к данному месту, 
б/ Предлог jr "к, до", означающий адесь "что до...,( т о . . Т, 
"что касается...,(то.../-...)", лучше усилить здесь словом типа 
"ведь".
в/ Вышепредяагавшийся эквивалент этой сложной формы 
как "воскресающее”, возможно, удачнее передать здесь как "возрож
дено".
г/-д/ Перевод формы sJsr.t зависит от не совсем понятных детер
минативов этого слова, см. выше. Хлеб ли, мясо ли, - не это, види
мо, было главным в данном случае. Важно, то, чтобы пища была жаре
ной. Здесь покойному гарантируется "высококалорийное" сытное пи
тание. 1 * 3 4 5 6

1. K.Sethe. Die altaegyptischen Pyramidentexte, Bd.I. Lpz.,1908, 
S.eO.und 280; G.Jequier. La pyramide d'Aba. Le Cadre, 1935, 
pl.XV.

2* L.Speleers. Lea Textes des Pyramides Egyptieimes, t.1. Bruxel
les, 1923.

3. C.E.Sander-Hansen. Bemerkungen zum altagyptischen Identitats- 
satz, Acta Orientalia /Leiden/, 17, 1939.

4. A.Piankoff. The Pyramid of Unas. Princeton, 1968.
5. W.Westendorf. Beitrage zum altagyptischen Nominalsatz, Nach- 

richten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, I. Phi- 
lologisch-historische Klasse, 1981, Nr. 3.

6. К методике исследования: А.С.Четверухин. Именное цреддожение в 
системе староегипетского синтаксиса. - Палестинский сборник. 
Вып.27(90). Л., 1981, с.127-134; он же. Синтаксическая функция 
указательного местоимения pw в староегипетском именном пред- 
ложении. - ДНЯ, 4, 1981, с.97-111.а таете статьи впрошлых 
выпусках данного сборника (ПП и ПЙКНВ ХХУ.П, М., 1979, с. 259- 
265 и ПП и ПИКНВ ХУ,1(2). М., 1981, с.93-98) и их научно-теоре
тический аппарат; см. также начало данной работы.

З.А.Юсупова

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИАЛЕКТА АВРАМАШ

Аврамани (аврами) - один из наименее изученных диалектов iqrp- 
дского языка, представляпцего основную разновидность наречия гора- 
ни.1

Как известно, вопросы диалектного членения курдского языка 
еще ждут своего специального рассмотрения и единого мнения в этом 
отношении еще не сложилось. Одни исследователи, в их числе и курд
ские ученые, выделяют четыре диалектные труппы курдского языка:
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курманджй, дури, горани г заза (ваваи).2 Другие автора различают 
диалекты: курманджи, сорани, включающий сулемани и цукри, к гора
ни. 8 Третьи, к ним относятся н советские ученые, делят курдские
диалекты на две основные группы: северную, известную под названи
ем "курманджи" ю т  "северное наречие”, и южную, обозначаемую тер
минами "сорани", "сулемани", "центральная группа" и "явное наре
чие”.4 Д.Н. Маккензи выделяет три группы диалектов - северную,
центральную и южную, исключая, однако, из диалектологической кар
ты курдского языка диалекты горани и заза, которые он относит к 
"центральным диалектам иранской семьи языков".®

Изложенное выше свидетельствует о том, что количество и вза
имное -соотношение курдских диалектов пока точно не установлено. 
Поэтому исследование наречия горани (и его разновидностей), при
надлежность которого к курдскому языку до сию пор оспаривается, 
представляется задачей первостепенной важности.

На горани, который, по мнению специалистов, на протяжении 
трех столетий (ХУТ-НХ вв.) был литературным языком в курдском 
княжестве Арцалан,^ сохранилась богатейшая литература, включающая 
лирическую поэзию, произведения героического эпоса: поэмы "Джахан- 
гир и Рустам”, "Бой Надир-шаха” Мирзы Шафи Джамарези (1785-1850), 
романические сказания "Ширин и Фархад" Ханай Дубади (1700-1759), 
"Лейяи и Маджнун" поэта Валай Хана (19 в.). Среди поэтов, созда
вавших произведения на горани, следует назвать такие имена, как 
Мустафа Бесарани (I64I-I702), Ахмад-бек Комаси (18 в.), Мавлани 
(1806-1882), Вали Девана (19 в.), Санди (19 в.) и Джафаи - один 
из последних поэтов, писавших на горани.8

Говоря о поэтических памятниках на горани, нельзя не упомя
нуть и рукописный диван 27 поэтов (в основном выходцев из Аврама- 
на), хранящийся в настоящее время в Британском музее. Образцы сти
хотворений пяти из этих поэтов с переводами и грамматическим ком
ментарием опубликованы в 1921 г. Э. Соном.®

Особое развитие на горани получила духовная литература, свя
занная с религиозной сектой "Али-илахи" ("Люди истины"). Эта лите
ратура включает множество письменных средневековых памятников - 
религиозные гимны, жизнеописания святых, сборники молитв, поэму о 
сотворении мира и т.д.

Все вышесказанное говорит о настоятельной необходимости тща
тельного исследования диалекта горани, на котором слагалась много
вековая курдская литература. Следует отметить, что в этом направ
лении уже немало сделано курдскими учеными в Ираке. Ими исследовав
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целый ряд памятников на горани, результатом чего явились цублика- 
цин диванов упомянутых выше поэтов: Мивляии, Санди, Вала Девана, 
Джафяи. Издана и ноша "Ширин и Фархад" Ханай Кубадн. Однако ни 
один из перечисленных памятников не был исследован в лингвистиче
ском плане, хотя некоторое из этих диванов содержат глоссарий и 
текстологический комментарий, что, безусловно, облегчит изучение 
языйа этих памятников.

В области исследования религиозной литературы на горанн осо
бое место занимает труды известного ираниста М.Мукри. Им опублико
ван ряд рукописных текстов, содержащих ценный материал для изуче
ния как языка, так и упомянутой секты "Али влахи". Особо хочет
ся отметить издание фольклорной версии поты "Бихан и Манижа", со
держащее текст на герани, транскрипцию, перевод, грамматический 
очерк и глоссарий. 1

Настоящее сообщение связано с ведущимся наш исследованием 
языка дивана Мавлави, которое явится первым опытом изучения диа
лекта аврамани на материале литературного памятника с привлечением 
и других источников на этом диалекте /помимо дивана Мавлави, мы 
располагаем еще тремя памятниками на аврамани - это дияяям Санди, 
Вал ай Девана и Джафаи^/. Диван Мавлави был издан ранее остальных 
памятников известным курдским литературоведом, глубоким знатоком 
поэзии Мавлави - Шла Каримом Мударраси, занимавшимся рукописями 
стихов поэта более тридцати лет. Следует отметить, что поэзия Мав- 
лави занимает в курдской литературе особое место. Он признан круп
нейшим поэтом 19 века, творчеству которого посвящен ряд серьезных 
литературоведческих работ.

Диван содержит критический текст, комментарий. Труднопоннмае- 
мые места толкуются на родственном диалекте сорани, что во многом 
облегчает чтение текста. В него включены любовно-лирические стихо
творения, религиозно-мистические элегии, посвящения (боту, любимо^ 
друзьям, сильным мира сего). По объему они охватывают от одного до 
шести бейтов. Касыды содержат более двенадцати бейтов.

Язык дивана богат любопнтнши архаичными формами и лексикой. 
Судя по предварительным наблюдениям, аврамани по основным грамма
тическим формам, синтаксическим конструкциям и словарному фонду 
сближается с диалектом сорани, сохраняя вместе с тем отдельные 
грамматические показатели и лексику, характерные для северного 
диалекта кярмавджи.

Ниже приводятся образцы текстов (дцухстиший), извлеченных из 
дивана Мавлави, и их перевод. ̂
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1
Gopey s iam al h o rd e  u diawe 
(fun mang ne gosey h e w r / i /  s i  awe

2
Dldem r e 3 awe ru x earim  zerden  
Ce d a x / i /  y a ran  p ira n lm  k erden

3
Quley bayequ* sub we herdewe 
Z am /i/ коде u  nom ta z e  kerdewe

4
H er9f t  dabu pem yekyek damewe 
H is a b / i /  h e g re t  wa we lamewe

5
Та we z u l f  u  ru y  to  temepamen 
Bday nlmay q e r z / i /  subh u  i ’pamen

6
Ne ro  aramen ne yew xawmen 
Qun 9 em gllkeran  gllaraw m en

7
S engiy  seng u xak ne e a r  do^im bo 
Mer ewsa m e y lit  feram o^im  bo

8
P£r£ u  f e q i r l  u  k e e i f l  h e re e  
Nebo we h f c r a n b a r / i /  h i 9kese

9
Ay 9ene e e r  9 e n g / i /  9 e r x / i /  9ep werdem 
9e rx  9en 9e rx a  u min mam nemerdem 

Перевод
1

Край черной налагай приподняла и выглянула, 
Словно месяц из-за черной тучки,

2
Глаза мои - поток /сле§7, лицо мое покрыто

желтизной*
Я /вес^/ истерзан муками /разлуки с7 любимой.

3
Крик совы /донесшийся/ поутру с горы 
Разбередил старые и новые раны мои.

4
Все, что отпущено тобой мне, постепенно я
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вернул тебе
/Hq7 день страшного суда еще предстоит мне.

5
Когда я смотрю на кудри твои и лицо,
Я совершаю утреннюю и вечернюю молитвн.

6
Нет ни днем мне покоя, ни ночью мне - сна,
Как в /долгов карауле /весь7 обессилен я.

7
Тяжесть /могильного7 камня и земли да падут на плечи мои, 
Если когда-нибудь позабуду я свою любовь к тебе.

8
Старость, бедность и нищета - все три /эти вепщ7 
Да не станут испытанием ни для кого.

9
Ах, сколько ударов я получил от колеса фортуны,
Ух сколько кругов совершило оно, ноя остался хив, не умер..

1. Следует иметь в виду, что некоторыми авторами термины "горани? 
и"аврамани" используются как синонимы.

2 . T.Wahby, Rock S c u lp tu re s  I n  Gunduk C ave, B aghdad, 1951*

лт
4. К.К.Курдоев, Грамматика курдского языка /на материале диалек

тов вдрмандки и сорани/. М., 1978.
5. Д.Н. Маккензи, Курмандхи, курда и гурани. - Народы Азии и Афри

ки, Л I, М., 1963.
6. Библиографию по данному вопросу см. в кн. :D.H.Mackenaie, The 

dialect or Awroman (Hanraman-i luhon), Kobenhavn, 1966.
7. M. Б. Гуденко, Курдская литература ХУП века. - Народы Азии и Аф

рики, № 3. М., 1971.
8. М.Хазна^ар, Очерки истории современной курдской, литературы.

9. E.B.Soan, A Short Antology of Guran Poetry. - JRAS, pt.1,1921.

t o .  M .M okri, C in q u an te -d eu x  v e r s e t s  de Cheikh-A m ir en  d i a l e c t  g u ra -  
n i .  -  JA, 1956* be " S e c re t  i n d i c i b l e "  e t  l a  " P ie r r e  N o ir"  en  
P e rse  dans l a  t r a d i t i o n  des  K urdes e t  des L ure P id A les  de T e r l - :  
t e  (A h l- i  H aqq), P a r i s ,  1968 ; C ycle d e s  f i d e l e s  compagnons a  
l 'e p o q u e  de B u h lu l, P a r i s ,  1974»

11. I t .H o k ri, La legende  de B iz a n -u -M a n ija  T ex te  e t a b l i ,  in t r o d u c 
t i o n ,  them es f o lk lo r iq u e s ,  n o te s  l i n g u i s t i q u e s  e t  g l o s s a i r e ,  
P a r i s ,  1966. x / •  / /

L x ..,, Cf < ■ * ■ * * -  1 m i
.a/, , ( ’AX* И1И
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13. Поскольку в отношенки фонетики мы швеи полное совпадение го- 
рани с сорани, то тексты транскрибированы на основе принятой 
в кухдоведенлн латинской графика.

Н.С.Яхонтова

ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ОЙРАТСКОЙ ВЕРСИИ 
"СУТРЫ ЗОЛОТОГО БЛЕСКА"

Ойратская версия "Сутры Золотого блеска" (Со) рассматрива
лась в сравнении с ее монгольским переводом (См) и с тибетским 
текстом (Ст), с которого в начале ХУЛ века Зая-пандитой был сде
лан ойротский перевод. Тибетский текст в своп очередь является пе
реводом саЖскритскбТо оригинала.

В монгольских языках только множественное число имеет специ
альные показатели. Употребление их факультативно, то есть имя без 
такого показателя не обязательно имеет значение единственного чис
ла. В частности, если при имени имеются определения, лексически 
указывающие на множественность, то множественное число обычно не 
указывается.

Существует несколько показателей множественного числа; их 
употребление достаточно строго дифференцировано и определяется в 
основном фонетическими и семантическими характеристиками слов. На
пример , в классическом монгольском языке имена, оканчивающиеся на 
гласный звук, присоединяют суффикс - в :  ulle - ulles «дело* - 
’дела*. Имена,, оканчивающиеся на согласный, кроме -г, -1, -^при
соединяют суффикс -ud/-uds nom - nom-ud ♦книга» - ’КНИГИ’; Sedeg 
- cedeg-ud ’цветок* - ’цветы*. Имена, оканчивающиеся на -г, -1,
-п при образовании множественного числа конечный согласный заме
няют на суффикс -d; noyon - noyod »нойон’ - ’нойоны»; nokor - 
nokod ’друг’ - ’друзья*. Суффикс -nuflud не обнаруживает стро
гих закономерностей дистрибуции и может быть признан универсальным. 
Со словами, обозначающими людей и человекоподобных существ , упот
ребляется суффикс, -nar: tngri - tngri-nar ’тенгрий* - *тенгршГ ; 
bodieung - bodieung-nar ’бодисатва* - ’бодисатвы*. Суффикс
-cud/-XSd служит для передачи идеи собирательности: bayan - 
bayacud ’богач’ - ’богачи’.
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Зая-пандита доя выражения множественного числа практически 
везде употребляет показатель -nojjoud (который соответствует мон
гольскому -n u ^ u d ) : u y i l e  -  u y ile -n o g o u d  ’дело' - 'дела';

nom -  п о т -п о  goud  ’книга' - 'КНИГИ'; b o d h i e a to  - b o d h i
s a to - n o jo u d  'бодисагва* - «бодисатвы*. В немногих случаях (на 
весь текст их не более десяти) употреблен показатель - п а т  -  там, 
где это вообще принято в монгольских языках: t e n g g e r l - n e r  ’ген- 
грин', причем впервые он встречается в середине текста. По-види
мому, переводчик сознательно старался избегать употребления этого, 
ему хорошо известного, показателя. Стремясь к точной передаче ти
бетского текста, Зая-пандита ставил один и тот же показатель 
- n o jo u d  везде, где в тибетском употреблялся показатель -m a m a  
(или реже - d a g ) .

Теоретически показатель -d a g  должен был служить для пере
дачи санскритского двойственного числа, но практически это не 
всегда выполнялось. Во-первых, в тибетском тексте показатель -dag 
чаще передает обычное множественное число, чем двойственное санс
крита: mi ' i  rg y a l-p o -d a g  ’ханы людей* /Ст, 18а/; еай в- 
rgy ae-b £ o m -ld an -* d ae  b rg y a -a  to n -d a g - la ’ с та тысячам "С победой при
шедшим" буддам* /Ст, 286/. Во-вторых, при переводе с санскрита 
двойственное число иногда не передавалось, то есть показатель его 
опускался: la g - p a  d a n -n i m ig dan rk a n -p a  dan ’руки и глаза
и ноги* /Ст, 146/. Для ойратского переводчика показатель -d a g  не 
являлся чем-то особенным. Однако можно отметить, что этот показа
тель довольно часто никак не передавался (в то время как для -тоаяш 
это наблюдается только в единичных случаях); например: тиб. e ro g -  
<Shags kun g y i gnod-pa-dag  /Ст, 2а/, cp. ойр. ami ta n
bugud e-y in  x o r  /Со, 2а/ *зло всех живых существ*;’ тиб.
rg y a l-p o  S hen-po-dag  /Ст, 1 8 6 /, ср. ойр. yeke xan-nogoud
/Со, 20а/ «великие ханы».

Показателем множественного числа могли быть оформлены не 
только существительные, но и причастия на - q c i  и -q a a n /-q e e n , 
например: a l i . . .  u rban  zu q -n o g o u d -tu  i b e l  iig e i boluqsan-nogoud 
te d e  bugude *те все, которые в 10 сторонах ставшие без защиты...* 
/Со, 106/; a l i  t a k in  u y ile d u q c i-n o jo u d : t e d e n i . . .  t e n g g e r i . . .  ta k l-  
xu boluyus *тех, которые почитают, ... тенгрии будут почитать*/Со, 
2а/. В монгольском тексте в этих случаях употребляется суффикс;
-d :  bo lugead  «ставшие» /См, 4 5 6 /;  t a k i l  u i le d u g c id  ’почитаю
щие’ /См, 43а/. В ойратском же тексте суффикс -d  с причастием 
встретился только один раз: gem u y ile d u q se d  ’делавшие зло»
/Со, 40а/.
7 -2 299

-  99 -



Показатель -nogoud при w m w v h m нескольких однородных имен 
может быть "вынесен за скобки": tenggeri klged klu-nogoud 
•тенгрии и наги» /Со, 26/.

Механическое воспроизведение показателя множественного числа 
-гаадв (или -dag) при переводе текста на ойратский язык привело 
к го щу, что здесь почти в два раза чаще, чем в монгольском перево
де, оформление множественным числом получили имена вещественные 
(ложь, зло, огонь, вода, воздух), а также имена, на неединичность 
которых указывают числительные или же слова bugude »все», xamuq 
•все», olon »много», что для монгольских языков является излиш
ним, но не невозможным: gazer gal usun klged kei-nogoud букв, 
•земли, огни, воды и воздухи» /Со, 14б/; dorbon mogoi-nogoud 
’четыре змеи» /Со, 146/; xamuq obosun-nogoud »все травы»/Со, 
156/.

Для ограниченной группы слов (b u rx an »будда», nokor »друг», 
поуоп »нойон», m ergen »мудрец*, i la g u q s a n  »Победивший •,
to g u n S iie n . b o lu q san  ’Татхагата’ (букв. »таким образом став
ший’), u y ile d u q se n  ’сделавший») множественность в ойратском 
переводе при наличии числительного или слова "все" может иногда 
указываться и тогда, когда в тибетском оригинале показатель мно
жественности отсутствует. В этих случаях употребляется не -nogoud, 
а суффикс -4, что соответствует норме монгольских языков, напри
мер: ТИб. b tsu n -m o 1 i  J khor tham s-cad  /Сг, 19а/, ср. ОЙр. x a tu n i  
nokod bugude /Со, 20а/, ’все друзья ханши’; гиб. • • • s a n s - rg y a s  
th a m s -c a d - la  /Сг, 32а/, Ср. ОЙр. •••xam uq bu rx ad -
t u  /Со, 34а/ ’всем буддам»; гиб. dpon <Shen-po n i -й и -
r ts a - b r g y a d  dan l ta n - X ig - tu  /Ст, 356/, ср. ОЙр. x o r in
nayim an yeke n o y o d - to i xamtu /Со, 38а/ ’вместе c 28 великими 
вождями».

Таким образом, показатель -nogoud регулярно употребляется 
там, где есть показатель множественного числа в тибетском - это 
унификация, вызванная влиянием языка оригинала. В самом ойратском 
языке множественное число не было унифицировано, поскольку там,где 
его употребление не зависит от оригинала, появляется другой пока
затель -d# То, что живой язык не знал унификации форм выражения 
множественного числа, подтверждается современным калмыцким, где 
имеется несколько показателей множественности -с, -д,-уд/-^д,-муд/ 
-муд, -чуд/-чуд, нр. Как нетрудно заметить, все они соответствуют 
показателям множественного числа классического монгольского языка 
(в частности, показатель -мудЛмуд соответствует монгольскому-nugud).
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Унификация выражения множественного числа является частным 
случаем общего стремления Зая-пандиты максимально точно передать 
тибетский оригинал.

Принятые сокращения:
См -  q u tu ) j- tu  degedu a l t a n  g e r e l - t u  e r k e tu  eudur n u ju d -u n  

q a ja n  n e r e tu  yeke k u lg en  eudur БанДЖУР, РУКОПИСЬ библиотеки ВОС
ТОЧНОГО факультета Ленинградского университета, раздел Тантра, 
т.т. 2 5 -2 6 , л.л. 4 3 -6 2 .

Со - x u tu q tu  dedu a l t a n  g e r e l  s u d u r iy in  ay lm ag ly ln  e rk e tu  
xan Фотокопия рукописи из коллекции проф. Д.Кары, Венгрия.

Сг -p h a a -p a  g s e r - ’od dam-pa m do-sde-'i d b a i - p o 'i  rg y a l-p o  
iee b y a -b a  th e g -p a  Xhen-po Канджур, ксилограф, ИЗД. Дэргэ, 
rgyud  T .p h a , л .л .  1 -6 3 .
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Г.С.Шрон

МАТЕРИАЛЫ К ШБЯИОГРАФИИ РАБОТ СОТРУДНИКОВ 
ЛО ИВ АН ССОР за 1981 год

1. Айгберов Т.М. и Иванов А.А.. Новые арабские надписи ХШ-Х1У 
вв. из Дагестана. -  ПП и ПИКНВ, ХУ, ч.П. М., 1981, с .38-44. Ейб- 
лиогр. в сносках ( с .43-44).

2. Акимушкин О.Ф. и Иванов А.А. Возвращаясь к напечатанному. 
/О правильном чтении надписей с именами мастеров на мавзолеях Ша
хи зинда/. -  "Строительство и архитектура Узбекистана", Ташкент, 
1981, №3, с .34-37. Лиг.: с .37.

3. Акимушкин О.Ф. /Отв. р е д ./:  Хафиз. Сто семнадцать газелей. 
В пер. Г.Плисецкого. Сост., подсгр. пер ., предисл. и коммент. Н. 
Кондыревой. М., "Наука", Гл. ред. воет, лит., 1981, 183 с.

4. Акопян А.А. Досье исторических свидетельств о царе Вача- 
'гане Благочестивом в "Истории Албании" Мовсзса Каланкатуаци. -
В кн.: Баргольдовские чтения 1981, год пятый .Тез. докл. и сообщ.
М., 1981, с .7-10.

5. Амусин И.Д. Герим и метеки. -  В кн.: УШ Всесоюзная автор
ско-читательская конференция "Вестника древней истории" АН СССР. 
Тезисы докладов. 1-3 июня 1981 г . М., 1981, с .3-5.

6. Амусин И.Д. К вопросу о зависимости сообщения о ессеях в 
древнерусском переводе Флавия от "Философумены". -  В к н .: Древний 
Восток и мировая культура . М., 1981, с.128-132. Библиогр. в конце 
статьи. (24 н азв .) .

7. Амусин И.Д. К вопросу о свободных на древнем Востоке. -  
ПП и ПИКШ, ХУ, ч .1 (1 ) . М., 1981, с .71-76.

8. Амусин И.Д. Отражение исторических событий I  в . до н .э . в 
кумранских комментариях (4Q 161; 4Q 169 S 4Q 166). -  "Oikumene", 
Budapest, 1981, № 3, c .231-253.

9. Amusin J.D. Die Gerim in der sozialen Legislatur des Alten 
Testaments. - "Klio", Bd. 63, 1981, Ht. 1, S.15-23.
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10. Баевский С.И. Средневековая персидская лексикография. -  
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Византий, Константинополь, Стамбул. Изд. 2 -е , испр. М., "Наука", 
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верхи УП в . и ислам). -  В кн .: Арабские страны. История и совре
менность (со ц ., эконом, и полит, проблемы). М., 1981, с . 221-226. 
Еиблиогр. в примеч.: с .226.

168. Пиотровский М.Б. Мухаммед, пророки, лжепророки, кахины.
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муд, Путь к городу -  камни и орлы. /Сб. стихов/. Хайфа, 1981, 
с .3-7 . (На араб, я з . )

184. | Руденко М.Б. 0 некоторых орфографических особенностях 
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(Структура и образ). Отв. ред. В.Н.Горегляд. М., "Наука", Гл. 
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Международной конференции по санскритологии. М., 1981, с.157-162. 
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1979. 360 с. -  ИАН СССР. СЛЯ. Т.40, 1981, № 3, с .280-283.
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ния в культурной среде средневекового мусульманского Востока. -
В к н .: Баргольдовские чтения 1981, год пятый. Тез. докл. и сообщ. 
М., 1981, с . 79-80.

8-4 299 -  119 -
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