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Кто 3HacTj сколько воды утекло в Ганге с тех пор, как явилось на
свет это скульптурное изображение танцующей богини!
Ие одно тысячелетие многие и многие поколения людей останавлива
лись перед ней, изумленные дивным творением человеческих рук,
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НДИЯ — одна из не
многих стран мира,
где танец сохранился

почти таким, каким он был в
глубокой древности. Для сравне
ния можно сказать, что неодно
кратные попытки восстановить
древнеегипетские танцы или тан
цы Древней Греции по сохранив
шимся рельефным и скульптур
ным изображениям, вазовой рос
писи успехом не увенчались. Что
касается литературных источни
ков, то даже такие, как «Диалог
о танце» древнегреческого авто
ра Лукиана, помогают лишь по
нять характер и значение тех или
иных плясок. Танцевальное

и даже советы по воспитанию
танцовщиков.

Индийское танцевальное искус
ство, основанное на богатом и
разнообразном фольклорном ма
териале, прекрасное и вдохновен
ное, представляет большой инте
рес для мировой хорг-ографии.
Интерес к древнему искусству
особенно возрос в последнее
время.

Изучение танца глубоко связа
но не только с другими видами
искусства, но также с религией и
философией этой страны. Искус
ство Индии символично, проник-

в скульптуре — например, трехли
кого бога Шивы-Тримурти, или
Шивы, танцующего на распро
стертом теле ребенка — символ
победы добра над злом.

Индийская архитектура разви
валась главным образом как хра
мовая. До мусульманского на
шествия из камня возводились
только храмы — <(жилища богов»,
тогда как на остальные построй
ки, даже дворцы, шло дерево или
кирпич. С древнейших времен
храмы были не только ме
стом богослужений — они явля
лись центрами социальной жизни.
Обычно они и находятся о цент
ре города или деревни. Храмо-

нуто религиознь'м содержанием,
оно явилось средством для вы-

*  I

Индии, зародившееся
трех тысяч лет назад,

концепцийкусство
свыше

ражения
философских систем. Об
шет Дж. Hepyj «Индийское
кусство столь тесно связано с ин
дийской религией и философией,
что его трудно узнать полностью,
не имея представления об идеа
лах, которые владели умом ин
дийца». Невозможно изучение
хитектуры и скульптуры пещер
ных храмов вне связи с древней
религией буддизма,
строительство было осуществлено
под влиянием

различных
этом пи-

ис-

ар-

когда само

идей аскетизма

место публичноговый бассейн
омовения, у подножья священных

собира-
разных дере-

деревьев перед храмами
ются крестьяне из

различных формах сохранилось
поныне благодаря особенно

стям интеллектуальной жизни ин
дийцев. Они считали, что все
полезное для жизни или пред
ставляющее интерес для ума ста
новится предметом исследования

критического анализа. Сохра
нились древние трактаты, в кото
рых дается детальное описание
различных танцевальных стилей,
отдельных движений, поз, поло
жений рук, пальцев, глаз, бровей,
а также методические пояснения

овладения сложной техникой
принципы актерской игры

в
и

и

для
танца,

вень.
Существует большое количество

самых разнообразных народных
танцев, которые не несут религи
озного содержания, в них находят
отражение различные трудовые
процессы, быт, нравы и обычаи
народов Индии.

Древние формы театральных
представлений восходят к играм
и обрядам скотоводческих пле
мен, основанным на мифологии,
в  которых нашли яркое отобра
жение обычаи, нравы, условия

,
поисков уединения, с целью соз
дания монастырей. Повсеместно
встречаются многоликие и много
рукие изображения божеств
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Сарабхаи: аХрамы, которые счи
таются жилищами богов на зем
ле, стали также жилищем клас
сического искусства и художни
ков».

Наиболее характерная черта ин
дуистской храмовой архитекту
ры — наличие специальной пло
щади для танцев внутри храма
или перед ним. Многочисленные
скульптурные изображения, кото
рыми украшены храмы, представ
ляют несомненный интерес, так
как в них широко включаются
разнообразные танцующие фигу
ры. Лирические танцевальные по
зы богов и богинь повторяются
на тысячах барельефов подобно
музыкальному рефрену. Так, фи
гуры южноиндийского храма Чи-
тамбарам фиксируют 108 основ
ных поз танцевального стиля
«Бхаратанатья», описанных в трак
тате <сНатьяшастра>».

Индийская скульптура отличает
ся особенной пластичностью и
динамичностью, для нее наиболее
выразительной явилась танце
вальная поза. Ярким примером
могут служить всевозможные
изображения танцующего Ши
вы— это и всемирно известная
бронзовая скульптура короля
танцев и покровителя танцовщи
ков бога ШиБы-Натарзджа из
Южной Индии, а также скульптур
ные изображения Шивы, танцую
щего в стиле Тандава, которое
можно найти в пещерах Элефан-
ты, храмах Эллоры, Бадами.
Танцующий Шива из Дхалавар-
ского музея в Раджастхане счи
тается великолепным примером

I

Достпточно одного взгляда на публикуемые снимки (стр. 28—29), что
бы уловить разительное сходство между очаровательной молодой па
рой и танцующими изваяниями — сходство далеко не случайное. Пласти
ка. предельная выразительность позы, необыкновенная грация — общие
признаки древней индийской скульптуры и танца. В далекие времена
люди «научили» танцевать каменных богов. Прошли тысячелетия. Те
перь yoicc человеку приходится поверять свое искусство по скульптур
ным образцам.

существования скотоводов-кочев-
ников.

Храмы — государственные по
стройки, они явились средото
чием классического искусства —
скульптуры, живописи, музыки и
танца. В Андхре, например, древ
ние религиозные танцевальные
драмы исполнялись в живописных

храмах или на специальной ка
менной платформе, расположен
ной между входом в храм и
изображением священного быка
Нанди. Современные танцеваль
ные драмы также исполняются
перед храмами. Об этой естест
венной связи пишет известный ин
дийский хореограф Мриналили



содержание
ритАлический
ноги танцующего. Ка-

посни.передается
сложный
выполняют
ионическое построение не исклю-

рисунок

М. К. Кудрявцев. Община и каста
в Хиндустане (из жизни индийской де>
реани), М., Главная редакция восточной
литературы издательства «Наука», 1971,
283 стр.

С незапамятных врелтен существовала в Индии об
щина. Исследованию ряда важных вопросов, связанных
с общинной организацией и взаилюотношенилми между
кастовыми группировками, посвящена книга М. К. Куд
рявцева. В монографии анализируются проблемы экзо
гамии, соседско-родственных отношений, а также мало
изученный вопрос — система «джаджмани^», то есть
система взаимообслуживания и разделения труда в
общине.

Книга написана на основании личных наблюдений
автора, на материалах советских п зарубежных источ
ников.

чает, а предоставляет полную
свободу импровизации как в му¬
зыке, так и в танце.

Музыка и танец в Индии — ис
кусство не фиксируемое, с древ
нейших времен существует устная

обучения. Отсутствиетрадиция
полифонии в музыке до недавне¬
го времени, одноголосый склад
ее обусловил важность ритма.
Ритмика в индийской музыке
столь разнообразна, а ритмиче
ский рисунок танца столь богат,
что при исполнении некоторых
танцев предпочиталось слуховое
восприятие зрительному.

Танцовщику необходимо совер
шенное знание музыки, умение
играть на одном или нескольких
музыкальных инструментах, по
этому в Индии существует тра
диция одновременного обучения
танцу и музыке, и нередки слу
чаи, когда знаменитый танцовщик
является лучшим исполнителем и
знатоком классической музыки.

«

Свет в храме (новеллы тамильских писателей], М., Глав
ная редакция восточной литературы издательства «Наука»,
1971, 115 стр.

Большую популярность в последние десятилетия за
воевал в странах зарубежного Востока жанр короткого
рассказа
ся повседневная жизнь рядового труженика, ею борь
ба, мечты и стремления. Подни.мал животрепещущие,
актуальные темы, писатели стремятся раскрыть в рам
ках этого лаконичного, но очень емкого жанра законо'
мерности развития общественного бытия.

В действенности искусства новеллы читатель убе
дится, прочитав произведения таких видных тамиль
ских прозаиков, как Пудумейпиттан, Б. С. Ралшня.
Д. С. Ирамачандирайяр, и других мастеров короткого
рассказа.

новелла. В современной новелле отражает-
Яркий пример такого сочетания —
Шамбху Махарадж — лучший гу-
ру (учитель) танца «Катхака» в со-

Рави Шан-временной Индии, или
и  виртуоз на
что свою ар-

он на-

кар, композитор
ситаре. Известно,
тистическую деятельность
чинал как танцовщик в труппе
своего брата Удай Шанкара.

Вполне естественно, что особен
ности индийского искусства и
определили невозможность изуче
ния какого-либо одного вида

с други-
в работах

по Ин-

искусства вне его связи
ми. В результате этого
различных специалистов
дии
театроведов,

этнографов, искусствоведов,
музыкантов

сматриваются проблемы,
ные с индийским танцем.

Современное индийское танце
вальное искусство—это сложное

танцеваль-

рас-
связан-

сочетание различных

среднееековой скульптуры. Рит
мичность, тенденция к развитию.

С древнейших времен музыка,
танец и драма неотделимы друг
от друга. Наиболее древние
формы музыкально-танцевальных
драм, получившие теоретическое
обоснование в «Натьяшастре»,
представляют собой сочетание
песен, музыки и танцев, связан
ных с различньгми легендами.
Насколько же тесно слились
в единое целое музыка и танец,
можно
что термин
щий музыку
также и
ми этого термина являются: «нри-
там» — танец,
«вадьям» — инструментальная му
зыка. С древнейших времен та
нец в Индии исполняется в со
провождении пения и ударных
инструментов. Средствами хорео
графии, через жесты и мимику

судить хотя бы по тому,
«сангит», обозначаю-

8  целом, включает
танец. Составными частя-

«гитам» пение,

предельная выразительность в
каждой отдельной фигуре —
именно эти качества, объединяю
щие скульптуру и танец, были
сюйственны древнему искусству.

Многие танцевальные компози
ции находят свое отображение и
в живописи, характерные особен
ности которой, прежде всего
фресковой, заключаются в не
обыкновенной грации, ритмично
сти и богатстве средств выраже
ния. Индийские ученые на приме
ре наиболее распространенной
в штате Уттар-Прадеш танцеваль
ной драмы «Раслила» установили
взаимосвязь между танцем и жи-

заключается
сюжета,

вописью, которая
в  общности тематики,

ных форм, как примитивных, так
и высокоразвитых.

Кастовая система обусловила
ис-

спо-
танцевального

что
существование
кусства как профессии,
собствовало сохранению древних

в их первозданности.форм
Живучесть религиозных догм

также содействовала сохранению
незыблемой, строго определенной
формы танца как неотъемлемой
части религиозного ритуала.

Огромную роль сыграла и од
на из черт национального харак
тера индийца, по словам Сарва-
палли Радхакришнана, выражаю
щаяся в упорном стремлении не
утратить наследие материальной
и духовной культуры.

места действия, костюма и компо¬
зиции.
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