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о ц е п ,  ностроенная п  "неу8пвании", потому что юная девуика, 
которая встречает Наиялинш во дворца, -  вовое но его вовлюб- 
яанная Пряока, а оа правнучка, хоть я очень на нее похожая. 
Глубокое разочарованна постигает героя, н он танке, как н его 
товарищи, возвращается в пещеру. Порваны вое овяав о их прен
ие! жиаяьв, в  ново! действительности нх ничто не проникает 
в не удерживает. "Ценнооть ккаян состоят не в не! оаноЯ, -  
хочет оказать Тауфык ая-Х впи  ,  -  а в то ! оовощупноотн у а , ко
торые овяаывавт человека о окружающим. Коля же вреня обрывает 
втн увы, жизнь теряет для него вое свое значение н омыол".

Поводом к ооздан п  пьесы поолужняо, видимо, настроение 
нноателя, вызванное его возвращением после многолетнего отсут
ствия на родину в Египет. Автор оотро чуаотвует овсе оторван
ность от окружаоще! его жизни, потере друзе! к  близких, разрыв 
и утрату прежних о в язе ! . Однако на основа чаотных, оугубо лич
ных мотивов он ооздает глубокое ониволичеокое произведение, по
ставившее оложяые фмлооофокие проблемы о оиыоле н цекноотн жиз
ни, о взаимоотноиеяин человеке н времени.

Пьеоз привлекла внимание, в том же году была переиздана -  
теперь почитывается около двоятн издания -  н переложеп п  
стихи, а в 1985 году нацнопльно! егпватокой труппо! поотавле- 
п  на о ц е п .  С тех пор о небольапп перерывами o n  до сего 
дня идет в театрах Каира.

От простого незатейливого опзаннп  до с о в р е п п о !  драмы 
о глубоким философеким подтекстом -  такова зволоцня старинной 
легенды о семи опящнх отроках.

Э.С.Руоиноп

РАННИЙ ПЕРИОД АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
индии

Англоязычная литература Индии до сих пор мало привлекала 
вп манио советских нооледоптеле! современно! ннднйоко! лите
ратуры, щ между тем п роп п д вн н я индийских писателе! на англий
ском языке составляют немалую н весьма интересную чаоть много
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национальной анднйокой литературы.* "Подобно ооврананной бен
гальской литературе, литературе на языке хинди* маратхи* телу-* 
г у , тамильском и гудкарати* англоязычная литература такие при
надлежит индийской литературе* она обладает яркой самобытной 
традицией* полна кнаненных она и анергии"* -  писал навеотный 
индийский литературовед, анаток англоязычной литературы 
К.Р.1риниваса Айангар в сборнике, поовяценном проблемам раз
вития индийской литературы.

Англоязычная литература Индии сравнительно молода. Во вто
рой половине ATI в . ,  когда Англия переила от торгового закаба
ления Индии к прямому завоевании страны* в целях раоинрення 
колонизаторской политики Англией были оделаны некоторые наги* 
полоиивиие начало развитии образованности на английском язы
к е . В конце 271 в .  было открыто Бенгальское отделение Азиат
ского королевокого общества (1784 г .) *  несколько лет опуотя 
основан Савокритокий колледк в Бенаресе, а затем ХИнди-кол- 
ледк в Калькутте, -  это были не только политические мероприя
тия колонизаторской Англии* нуждаваейся в грамотных мелких 
служащих и создававией себе опору в среде местной интеллиген
ции* но и первые культурные контакты двух стран. Наиболее 
обеспеченным индийцам бНла предоставлена возможность подучать 
европейское образование. Одновременно н в самой Англии появ
ляются многочисленные сочинения* статья , saneтки, книги, 
записки об Индии. Индия привлекает к себе пристальное внимание 
путеиественников* чиновников* отставных военных, миосиоверов, 
политических деятелей. Культура Индии стала вое более интере
совать Запад.

В Индию хлынул поток переводной и оригинальной европейской 
литературы* в прежде всего на английском явыке. В первой по
ловине XIX в .  передовая индийская интеллигенция* получивная 
европейское гуманитарное образование* была уже основательно 
знакома с западноевропейской литературой.

Знакомство с революционными идеями Франции, Италии, Англин 
сыграло немалую роль в формировании идеалов национальных 
обцественно-патриотических движений Индии в XIX в . Среди первых 
деятелей индийской культуры следует назвать Рама Йохане Рая,‘ ко
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торый бил не «онько "тонером  социальных реформ" в Индии (Ч и 
тана ни), но и тонером еягхоязычной литературы.

В Ш  в . енгшйокнй язык вое чане н мире нопонвеуется дея
телями индийской культуры, н появление произведений индийской 
литературы на английском языке овязено не только о тем, что 
для индийцев, получявиих образование в Европе, было проще и 
привычнее пользоваться неродным языком. Индийские прооветнтели 
оознаваля, что зто был единственный способ одевать свое нацио
нальную культуру доступной более иирокому кругу читателей, зая
вить о оебе пооле нескольких веков порабощения, как о равноправ
ной, равноценном Западу народе, напомнят о своей богатой лите
ратуре, фнлооофни, древней культуре.

В англоязычной литературе Индт первой половит XIX в . ве
дущую роль играли наиболее традиционные для этой литературы 
жанры -  поэзия н драма. Творчество Г.В.Дероаио ( I8 0 7 -I8 3 I) , 
ооэдавшего сборник ярких н оамобытных лирических стихотворений, 
положило начало англоязычной поззми. Видное место в поэзии 
XIX в . принадлежит замечательной индийской позтеоое Тору Датт 
(1856-1877), которая продолжила традицию индийской литературы 
на английском языке, обогатив ее великолепным знанием древней 
литературы. Впервые имя Т.Датт появилось на страницах журнала 
B m g d  , Dee. 1874. Ее р а н т е  литературные опыты
были посвящены творчеству двух любимых ею поэтов: Й.Леконт де 
Хиля н Г.В.Дероаио. С 1874 г .  Т.Датт постоянно сотрудничает 
в Bengal Myg^aiw н публикует свои переводы из французской 
поэзии, преимущественно сочинения "парнасцев".

В 1876 г .  ее переводы выходят отдельным сборником под назва
нием "Сноп с французских полей", который был восторженно встре
чен не только в Индии (второе издание выило в 1878 г . ,  где к 
165 стихотворениям добавилось еще 3 0 ), но я за ее пределами -  
английский критик Э.Госсе ш сал , что переводы Тору Датт -  яркое 
явление в иотории развития культуры. Т.Датт за свои 21 год уопе- 
ла 008дать сборник "Древние баллады н предания Индии" и два 
романа "Бианка" и "Дневник мадемуазель Дарвер", опубликованные 
поомертяо. Поэтическое наследие Т.Датт отличают искренность, 
взволнованность, свежесть и глубине, а незаурядный талант пере
водчицы делают ее английские переводы на европейской поззня за
метным явлением мировой культуры.
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□оотвпенно англоязычная литература Индия ХП в* переходит 
о* роли посредника между индийской в европейской культу раин к 
выполнение функций иного рода: становится самостоятельной лите
ратурой среди других национальных индийских литератур.

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

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

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

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

Л.С.Савицкий

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

I .  I I - I 4  в в . в истории Тибета -  вреия феодальной раздроб
ленности н междоусобиц, осложнявшихся соперничеством основан
ных в I I  в . буддийских сект, центрами деятельности которых были 
крупнейшие монастыри. По мнению тибетских историков этот пе
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