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АВГУСТЕ 1947 года Индия
самостоятельного
С этого

ном заминдаром крестьянине, который даже в суде
никак не может найти управы на своего обидчика
(«Сего числа»). Писатель с гневом обличает гнет и
произвол заминдара, который волен распоряжаться
не только землей, но и самой жизнью крестьянина
(«Вор, сын вора»).

Много
штрихов к этой безрадостной картине

встала на путь
развития,

времени индийская литература по-
пополнение: многие

году лишь робко пробо-
ныне уже имеют солидный
их имена прочно вошли в

национального

лучила значительное
писатели, а 1947
вавшие перо,

литературный стаж, и
литературу Индии.

Какие же темы
герой их произведений? Каковы
творческого метода? Ответы

влекут молод

на

современной индийской деревни добавляют
рассказы Пханишварнатха Рену (р. 1921), посвящен
ные в основном одной проблеме — влиянию касто
вой иерархии на все стороны жизни крестьянина.
Кастовые предрассудки и — как следствие — ц.увство
приниженности, неполноценности заставляют музы
канта Панчкаури, выходца из низшей касты, поки
нуть любимую женщину, принадлежащую к более
высокой касте («Любовь юных дней»); односельчане
Сирчана, любуясь искусной работой
родка и пользуясь его
чая

жизни

умел ьца-само-
услугами, не упускают слу-

«н

ых писателей? Кто
особенности их

эти и разные дру
гие вопросы можно найти, наблюдая за творчеством
молодых в одной из многих индийских литератур —
литературе хинди.

Главной темой литературы хинди .после достиже
ния независимости вновь стала жизнь индийской де
ревни. И это вполне естественно, ибо перед неза
висимой Индией во весь рост встал во'прос о необ
ходимости провести глубокие социальные преобра
зования в аграрных отношениях, отягощенных мерт-

грузом феодальных ●переж'итков.
Жизнь

блемы

зым

современной индийской деревни и про-
стоящие перед ней

изкое» происхождение
nvT у законы касты стоят незримой стеной на
пути Хирамана-возчика, нежного мечтателя и поэта
3 душе, который, полюбив

первый
впервые в жизни, полу-
жестокий удар («Третья

чает от судьбы, широко вошли в лите
ратуру хинди вместе с рассказами Маркандэя, Шив-
прасадэ Синха, с рассказами и романами Пхани
шварнатха Рену.

Рассказы Маркандэя (р. 1931)
стокость заминдара,
перед тем, чтобы

показывают и же¬
не ●останавливающегося даже

лишить старуху-вдову крова и

клятва»).
Своего рода знаменем

ратуре и, пожалуй,
ратурных событий
ся роман Пханиш
(1954)— глубоко
судьбах индийской

одним
нового поколения в лите-
 ,из самых крупных лите-

последних семи-восьми лет явил-
варнатха Рену «Грязное покрывало»
патриотическое опроизведенгиепоследнего достояния («Дерево магуа»), и бессиль

ный гнев крестьянина при виде разорения
сенного ему каналом, который по воле заминдара
проложен по его земле («Листья с шипами»)- а них
раскрывается вся никчемность и мизерность
жения «бхудан», которое «облагодетельств
крестьянина собственным

прине-

даи-
овало»

«участком» —ни на что

ее возрождение, “это эпопея совре-
менной индийской ^

деревни на рубеже освобожде¬
ния, сто-нущей под
силья зами ^  «грязным

ндара, безземелья,
стоаых предрассудков,
ный протест против

'«
покрывалом» от за-

голода, нищеты х ка-
Гря зное покрывало»—гнев-

тех социальных условий, кото-
человека земли и элементарных прав,

низводят его до уровня животного.
Среди писателей, а чьем творчестве нашла свое

отр_ажение жизнь индийской интеллигенции и мел
кой городской буржуазии, наиболее значителен Мо
хан Ракеш (р. 1925). Глубоко реалистичные х от
нюдь не рассчитанные на внешний эффект рассказы
Мохана гакеша производят сильное впечатление

жизненной правдой. Нелепо складывается
судьба героин,и его рассказа, молодой девушки Умы,
в которой жизнь постепенно убивает веру в людей
и надежду на счастье («Запретная черта»); равно-

рые, лишая

своей

не
, давно уже смытым на-Пригодным клочком земли

воднением («Бхудан»).
Облик современной и

создается на страницах
да Синха (р. 1929). К г-
читателя: несмотря на а

ндийской деревни
лучших рассказов Шивпраса-

горьким выводам приводят

вос-

они
грарные реформы, на каж

до,м шагу по-прежнему дает себ
лие крупного собствен

я чувствовать всеси-
ника земли , которого прежде

иазыва-ли одним выразительным словом ~ «замин-
дар». Шивпрасад Сикх рассказывает о деревенском
кузнеце, который работая с зари до зари, голодным

спать («Петух уже прокр,ичал»), о разорен-ложится

-/-/



индийской интеллигенции, европейски образованном,
но еще не освободившемся от тяжелого бремени
предрассудков и обычаев старины.

Его второй роман «Седьмая лошадь в колеснице
солнца» (1952) — это уже типичный образчик экспе-
рименталистской литературы.

В дальнейшем Дхармавир Бхарати, оставаясь по
следовательным эксперименталистом в поэзии, со
здает -повесть «Гулаки-новобрачная» (1955) — глубо
ко реалистическое произведение, свидетельствую
щее о том, что творчество автора объективно ока
зывается шире его мировоззрения.

Молодые писатели хотят по-новому, по-своему
осмыслить и отобразить многие явления в жизни
современной Индии. Естественно, что, рисуя Индию
нынешнего дня, они ищут новые художественные
формы и свою отличительную манеру письма. Ко-

душны, мертвенно-бесчеловечны маленькие деспо
ты— безликие мелкие чиновники, персонажи расска
за «Номер 12-26/7»: горька участь семьи умершего

нехудожника, талантливые произведения которого
находят покупателей среди сытой публики фешене
бельного курорта («Жена художника»).

Особое место в современной литературе хинди
творчество Раджендры Ядава (р. 1929).

буржуа, обитатели
где все помыс-

занимает
Г ерои
жестокого

мелкиерассказов
мира мелочной тирании,

лы людей заняты погоней за рупией и где не остает-
человеческим чувствам. Это р®с-

обирающий

его

ся места простым
пектабельный адвокат, хладнокровно

нему искать защи-
й. с

крестьянина, который пришел к
ты («Обеденный перерыв»), мелкий служащи
собачьей угодливостью готовый уступить начальнику
даже собственную жену («Велосипед»), тупая толпа
базарных зевак, равнодушно
ское избиение человека («Собаки»).

Роман Раджендры Ядава «Люди
корнем» (1956) — наиболее значительное произведе-

писателей

звер-взирающая на

вырванные с

за последниение в творчестве молодых

нечно, не везде и не всегда эти поиски ведутся в
нужном направлении. Стремление к внешним эффек
там, которое нередко выливается в вычурность фор
мы, болезненный психологизм — у Раджендры Яда
ва, чрезмерное увлечение диалектной лексикой, при
сущей Маркандэю, пристрастие к цветистой образ
ности языка у Шивпрасада Синха — все это не бо
лее как болезнь .роста, которая проходит с расшире-

В от-нием жизненного опыта и кругозора писателя,

психологизмагоды. Он свободен от мрачного
рецидивов формализма — этих в сущности декадент
ских черт, Действие романа охватывает всего однужены

и

неделю жизни его героев
личие от представи'^елей «лрайогвада» поиски но
вых средств выражения у прогрессивных писателей
не становятся самоцелью, они всегда подчинены
замыслу автора, стремящегося в наиболее яркой
форме донести до читателя свою мысль.

Для прогрессивных писателей нового поколения
характерно стремление нарисовать образ положи
тельного героя. Отражая интересы крестьянства или
мелкой буржуазии, писатели ищут этого героя в
среде патриархального крестьянства или интелли
генции. Их положительный герой .в большинстве слу
чаев еще не вышел за рамки абстрактной схемы,

, Шарода
Джайи, во «Дворце свободы» — особняке богача-
конгрессиста Дешбандху. Молодые люди видят, как
за белоснежными стенами их обители творятся гряз

голубя (их

■и его

хо-
ные дела , а под личиной кроткого
зяина) скрывается хитрый и
Этот насквозь лживый и

кровож
лицемерны

хищник.адный по-человекй
стоянно толкующий о благе народа, на деле печется
только о собственной мошне. Провозглашая высшим
принц,и-пом «ахимсу» («ненасилие»), он
вает бастующих рабочих своей фабрики. По ор

делает прежнюю сорат-
и, нако-

высокои нравственности, он
ницу своей наложницей
нец, доводит .до гибели ее дочь,
всю Э’у грязь, Шарод и Джайя
свободь.», и острые кактусы, скрывающиеся

подстриженных авдей в "арке вокруг
«Дворец свободы» восприн

многозначительный и '

НОИ зеленью
особняка, да и сам
маются как

слоев» города посвящ«оиз_

отравляет ее мужа
Не в силах видеть
бегут из «Дворца

за пыш-

Жизн'И «средних

выступая лишь -как носитель светлого начала в чело
веке, защитник униженных и слабых, храки-^ель доб
рых традиций. Только в докторе Прашанте — герое

покрывало» можноромана Рену «Грязное найти
реальные черты человека современной Индии,

ведения писателей ДРУГ°го направления
ва-да» («экспериментализма»;, таких, ьудпати
Даял Саксена^ Рагхувир Сахай и Дхармавир Бхарат^и^

Однако, рассматривая ^^^^спериментиро-
развлечения и формалистического э Р
вания, они сводят на нет ее общественную к
Например, «новым словом» в литературе
менталисты провозгласили
повесть «Уснувшая вода».
Даял Саксена (р. 1927)-типичньм ^
декадентствующей .индийской инт
вести «Уснувшая вода», автора *^Р
мает форма произведения, « ему
«шедевр» модернизма, претенц^ пестрая
форме сценария, —не „^ix разговоров впере-

экспери-
1955 годувышедшую в

автор —Сарвешвар
.представитель

В по-

Ее

и.
зани-всего

вода», этот
в●написанный

мешанина,
озно

обрывки случайно ^одслуш цаукидара (сто-
мешку с бредовыми снами ко,ридору и
рожа) гостиницы, *<оторыи всего, что проис-
становится невольным бы искать в этой по¬
ходит в .номерах. Тщетно_^ отзвук тех событий или
аести хотя бы малейшии^^ Индию в те годы,
проблем, которые р^^звира Бхарати (р. 1926)

Твор ческий путь ^ ^^врречиво. Писатель начал
складывается весь-ма пр Реалистическое изобра-
с романтических ^ g первом его романе «Бог
жение жизни мы наход верхнем слое
грешников» (1949), ^

Литература «нового поколения» еще не создала
настоящий образ положительно.го героя — индийско
го пролетария, борца г'
Индийский Павел Власов еще
жественного воплощения
того, тема борьбы рабо
тается неосвоенной,

за великие идеи социализма.
; не нашел своего худо-

в литературе хинди. Более
чего класса до сих пор ос-

Образ рабочего — не частый
гость на страницах рассказов и романов хинди. Сре
ди писателен «нового поколения» этот образ при-
влек внимание лишь Шекхара Джоши (р. 1934), од-

представителей индийской
рабочей интеллигенции. В
теля выведен рабочий
лишения, обрушившиеся
зовать

одном из рассказов писа-
которого не МОГ7Т сломи-^ь
на него за попытку органи-

зашитыи'^-^^^^^’ Джоши —это уже не бзз-
^ с ^ страдающий от своей беспомощности
щаоричный» , это борец, понимающий значение ор-

изованных выступлений рабочего
Писатели

ви'ели

«
класса.

старшего поколения — лучшие предста-
литературы хинди , такие

иипури .или Нирала,— были
Бе-как Премчанд,

-  всегда вместо с народе
его трудной борьбе против колониального рабст

ва. И передовая литературная моло-дежь, следуя
Ьлагородному примеру, предпочитает идти вместе
с народом, жить его радостями и невзгодами, бо-
Рясь против наступления реакции за глубокие
Циальные реформы, за демократию и прогресс,
мир во всем мире.

м
в

их

СО-
за
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