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СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕНГАЛЬСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА В ИНДИИ И ПАКИСТАНЕ

Начало собирания и изучения бенгальского фольклора на территории нынешних 
республик Индии и Пакистана относится к первой половине XIX в. Собирателями  
его были английские путешественники, миссионеры, чиновники; их записи и публика
ции носили случайный характер и преследовали чисто утилитарные цели: изучение 
фольклора было для них одним из средств освоения бенгальского языка L

Во второй половине XIX в. интерес к фольклору начинают проявлять английские 
и бенгальские ученые.

В 1850-х годах большую работу по собиранию бенгальских пословиц и погово
рок вел либерально настроенный английский миссионер Д ж ейм с Л о н г 2. В 1851 г. он 
опубликовал небольшой сборник бенгальских поговорок (176 номеров с примечания
ми), положивший начало научному изучению фольклора в Бенгалии. В 1868 г. Лонг 
прочитал в Бенгальской Ассоциации социальных наук доклад «Популярные бенгаль
ские поговорки» и в том ж е году выпустил сборник «Д ве тысячи бенгальских погово
рок, иллюстрирующих жизнь народа и его чувства». В 1869 г. вышел его перевод бен
гальских поговорок на английский язык, а в 1872 г.— «Собрание поговорок» или 
«Мудрость и остроумие бенгальских крестьян и женщин» и «Пословицы и поговорки 
Европы и А зии»3. Кроме этих сборников, Лонг напечатал в Индии ряд статей по воп

1 И з наиболее ранних фольклорных публикаций назовем два сборника бенгаль
ских поговорок, переведенных на английский язык У. Мортоном; C ollection of P ro
verbs B engali and Sansrit, w ith their translation and application in E nglish  by W. M or
ton. Calcutta, 1832. B engali Proverbs translated and illustrated by W. M orton, «C alcut
ta Christian Observer», v. IV, 1835.

2 Д ж . Лонг (1814— 1887) прожил в Индии более тридцати лет. Он был членом ряда 
ассоциаций и обществ, в том числе Азиатского общества Бенгалии (с 1843 г .), ав
тором учебных пособий по бенгали и санскриту для начальных школ и пер
вым библиографом в Индии. Его «Каталог книг и журналов на бенгали, санскрите, 
хинди, урду, арабском и персидском языках, опубликованных в Бенгалии и северо-за
падных провинциях Индии», был представлен на Всемирной выставке в П ариже  
(1867). Именно Л онг взял на себя ответственность за  напечатание антианглийской 
драмы «Зеркало индиго» (Нилдорпон, 1860) бенгальского писателя Д и нобондху  Мит- 
тро и был подвергнут за  это штрафу и тюремному заключению. И звестно, что Лонг 
проявлял живой интерес к России, где бывал неоднократно (см. его работы: On recent 
Russian researches, «Journal of the A siatic Society  of B engal», 1860, v. XXIX, p. 197; Kri- 
lo f’s fables translated from Russian by Jam es L ong, Calcutta, 1869; V illa g e  com m uni
ties in Russia and India, «T ransactions of the B engal Social Science A ssociation»  C alcut
ta (1870?) и др.) На основании русского академического издания поговорок, собран
ных В. И. Далем, он написал на английском языке брошюру «Русские поговорки, ил
люстрирующие социальные условия жизни крестьян и женщин в России» (R ussian  pro
verbs, illustrating the socia l conditions of the peasants and w om en in R ussia, Calcutta, 
1868), содержащ ую перевод 500 русских поговорок. О Д ж . Лонге см. Е. Я. Л ю с т е р -  
н и к, Русско-индийские экономические, научные и культурные связи в XIX в., М., 
1966; M ahadev Prasad S a h a ,  A short biographical sketch of Rev. Jam es L ong, в кн.: 
J. L o n g ,  Oriental proverbs in their relations to folklore, history, so c io lo g y  w ith su g 
g estio n s for their collections, interpretation, P ublications, Calcutta, 2-nd ed., 1956, 
p. I—V.

3 Книга вышла без упоминания имени составителя. См.: M ahadev Prasad S a h a , .  
A short biographical sketch of Rev. Jam es Long, в кн.: J. L o n g ,  Указ. раб., стр. II.
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росам социологии и этнографии \  а после возвращения в Англию — такие работы, как 
«Восточные поговорки и их отношение к фольклору, истории и социологии, а также 
советы как их собирать, объяснять и публиковать» (1875), «О русских поговорках 
как иллюстрации образа жизни и обычаев русских» (1876) и «Поговорки и символы» 
(1881). На второй М еж дународны й конгресс ориенталистов (Л ондон, 1874) Лонг 
представил доклад под названием «Восточные поговорки и их отношение к жизни и 
истории индийского народа». В своих работах Лонг неоднократно ссылался на опыт 
русских в собирании и классификации фольклора. В частности, он указывал, что клас
сификация, разработанная И. М. Снегиревым для русских поговорок, наиболее удоб
на и для классификации восточных поговорок5. Лонг постоянно подчеркивал важ 
ность изучения фольклора для индийцев, которые располагают весьма ограничен
ными сведениями по истории своей родины. В поговорках, писал он, можно найти 
много исторических сведений, причем не о царствующих персонах и завоевателях, 
а о простом народе, его дум ах и заботах 8.

В дальнейшем традиция собирания бенгальских пословиц и поговорок, начатая 
Лонгом, была продолж ена, и теперь мы располагаем более чем 30 их печатными из
даниями 7.

В 1873 г. выдающийся английский филолог Д ж о р д ж  Абрахам Грирсон (1851—  
1941), много сделавш ий для изучения современных индийских языков, автор один
надцатитомного труда «Лингвистический обзор И ндии »8, опубликовал записанные 
им от крестьян Северной Бенгалии «Баллады о радж е Манике Чондре». Эту публи
кацию он снабдил английским переводом. Грирсон является первым собирателем и 
издателем бенгальских песен и баллад.

С 1870— 1880 гг. собирательскую и исследовательскую работу по фольклору на
чали бенгальские ученые. Известный бенгальский историк Хоропрошад Ш астри по
святил многие из своих исследований народным верованиям ш  народной литературе, 
связанной с культом местных бож еств (Д хорм отхакура и др.) 9. Л итературовед Л ал- 
бихари Д е  опубликовал в 1883 г. бенгальские народные сказки в английском пере
воде 10.

Не оставались вне поля зрения исследователей Бенгалии и так называемые чхо- 
р а п . На них впервые обратил внимание Рабиндранат Тагор. Интерес к народному 
творчеству пробудился у  Тагора еще в детстве. В семье Тагоров особенно почитались 
народные традиции, и поэтому естественно, что народное творчество оказало боль
шое влияние на формирование художественны х вкусов будущ его поэта. Значительно 
позднее в одной из своих статей Тагор писал, что чхора «vrsti pare» были его «Мегха- 

дутой детства» 12. Вот как они звучали:
V rsti pate tapur tupur, nadi ela bana 
Sibu thakurer biye hala, tin kany dana.
Ek kanye radhen baren, ek kanye khan,

Ek kanye na kheye baper bari y a n .13

И дет дож дь кап, кап, река вышла из берегов,
Шива женится, за него отдают трех невест.
Одна невеста стряпает, другая ест, 
а третья, не поев, отправляется опять к отцу.

4 J. L o n g ,  F ive hundred questions on subjects requiring investigation  in the social 
condition of the natives, 1862: е г о  ж е ,  Peeps into the social life in Calcutta a century 
ago, 1868; e г о ж  e, C alcutta and B om bay in their social aspects, 1870.

5 J. L o n g ,  O riental Proverbs in their relations to Folklore..., p. 10, 15.
6 Там ж е, стр. 3. .'«* .
7 «Susilkumar. De sam padita 'v.Sn'la prabad», «Kalikata», 1052, стр. 839— 845.
8 G. A. G r i e r s o n .  L ingu istic -su rvey  of India, V, I—XI, Calcutta, 1902—-1928.
9 H. P. S a s t r l ,  Kri?naramer Ray M angal, «Sahitya», 1883, стр. 112— 113.
10 L a l b i h a r i D e ,  F olk -ta les of B engal, Calcutta, 1883.
11 Чхора называются преимущественно детские рифмованные стихи, но есть чхора 

и для взрослых. Детские чхора делятся на колыбельные и игровые (считалки и дру
гие, часто бессмысленного содерж ания). Чхора, исполняемые взрослыми, обычно жен
щинами, посвящены домаш нему хозяйству, обрядам, явлениям природы, повадкам и

. жизни животных, птиц_и т^д.
12 «Ravindra-racanavali. L oksahitya», (Р. Т а г о р .  Собр. соч., на бенгальском языке 

в 26 томах, т. 6, Калькутта, 1956, стр. 584).
13 Там ж е.
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Первую статью о чхора Тагор опубликовал в издававшемся его семьей журнале 
«Ш адхона» (1894), где отмечал, что чхора остаются совсем не исследованной и часто 
лренебрегаемой частью народного творчества, в то время как они содерж ат не толь
ко важные сведения по социальной истории общества, но и обладаю т 'своеобразными 
поэтическими достоинствами. «Эти достоинства,— заключал поэт,— и каж утся мне 
самыми ценными» 14.

В 1894 г. в Бенгалии было организовано «Бенгальское литературное общество» 
(Бонгиошахитто пориш од). В первом ж е  номере ж урнала этого общ ества «Шахитто 

-поришод потрика» Тагор поместил собранные чхора, предпослав им небольшую 
-статью, в которой настойчиво указывал на необходимость собирать и сохранять эти 
образцы «первозданной народной мудрости» и, -, «поэтического вкуса бенгальцев»15. 
В собирании чхора Тагору помогали служащ ие имений его отца, разбросанных в раз
личных частях страны. Значительная часть чхора^была собрана им в районе Каль
кутты. Тагор и в дальнейшем продолж ал заниматься собиранием и изучением фоль
клора. Его исследования в этой области по глубине и широте поставленных в них 
проблем, по богатству материалов не утратили своего значения и сейчас 16.

Проявляя постоянный интерес к фольклору, Тагор оказывал всемерную поддерж 
ку тем, кто занимался собирательской работой. Не без его участия вышел в свет в 
1908 г. сборник волшебных сказок «Бабушкина . сумка» Д окхинорондж она Миттро 
М одж ум дара. Как это собрание, так и два других — «Дедуш кин ящик» и «Бабушкин 
мешок» того ж е составителя по праву заняли достойное место в ряду фольклорных 
публикаций 17.

В начале XX вв. в Бенгалии, помимо Азиатского общ ества, возникают два новых 
центра, где группируются фольклористические силы. Это, во-первых, у ж е упомянутое 
нами Бенгальское литературное общ ество, ставшее центром по собиранию, хранению 
и публикации бенгальских рукописей и образцов народного творчества18. Во-вторых, 
Калькуттский университет. Известно, что Калькуттский университет был создан в 1857 г., 
однако только в 1919 г. он первым среди индийских университетов добился права, что
бы на отделении по подготовке к экзаменам на M aster of A rts читались бенгальская 
литература и язык. В этом большая заслуга принадлежала вице-канцлеру Калькут
тского университета, ученому с мировым именем Ашутошу М укерджи. М укердж и мно
го усилий приложил для собрания фольклора Бенгалии. Совместно с профессором того 
ж е университета Динешчондро Шеном, автором монографии «Н ародная литература 
Бенгалии» (Folk Literature of B engal, 1920), он организовал и направил в различные 
районы Бенгалии фольклорные экспедиции. В 1923 г. в издании Калькуттского универ
ситета вышел сборник «Баллады М айменсингха» 19, а несколько позднее —  четырехтом
ник песен «Баллады Восточной Бенгалии», собранных Ашутошем Ч оудхури и сборник 
песен «Саньяси Гопичондро». Все эти сборники редактировал Динеш чондро Шен. Ему 
ж е принадлежит и английский перевод «Баллад Майменсингха» и «Баллад Восточной 
Бенгалии» в четырех томах под названием «Eastern B engal B allads» (1923—1932). 
Вплоть до 1949 г. Динешчондро Шен читал в Калькуттском университете курс народ
ной литературы. П од его руководством многие поэты и литераторы принялись за  соби
рание фольклора, в том числе и один из старейших поэтов Пакистана Джош имуддин.

14 «R avindra-racanavali. Loksahitya», стр. 577.
15 «Ravindra-racanavali. Loksahitya». G helebhulano chara, стр. 609—631.
16 См. статьи Р . Тагора «Песни коби» (K avi san g lt) и «Деревенская литература» 

(G ram yasahitya) в кн. «R avindra-racanavali», т. 6, стр. 632—664.
17 Отметим, что упомянутые сказочные сборники многократно переиздавались. На

пример, «Бабушкина сумка» к концу 1950-х годов выдержала 18 изданий. Три сказки 
из этого сборника переведены на русский язык. См. «Сказки народов Востока», М., 
1967, стр. 131— 146.

18 По инициативе и при поддерж ке этого общества в 1908 г. был издан второй 
сборник Докхиноронджона М одж ум дара —  «Дедушкин ящик». См. такж е библиогра
фию статей по фольклору, опубликованных в «Ш ахитто поришод потрика» за  период

'1893— 1949 гг. «Vrajendranath V andyopadhyay. Parisat-paricay, 1893— 1949». Kalikata 
4 9 4 9 , стр. 60— 61.

19 Из последних фундаментальных работ, посвященных исследованию «Баллад 
Майменсингха», см.: Dusan Z b a v  i t е 1. B engali folk-ballads from M ym ensingh and 

'-the problem of their authenticity, «Oriental Institute of C zechoslovac A kadem y of Scien
ce», Praha. 1963.
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В 1920— 1930 гг. большая работа по собиранию произведений фольклора и образцов 
народного прикладного искусства развертывается в основанных Р. Тагором универси-. 
тете Виш ва-бхароти в Шантиникетоне и показательном центре — в Шриникетоне. К это- 
му привлекаются студенты и преподаватели. П дд влиянием Тагора собиранием народ
ных песен занялись профессор Виш ва-бхароти Кшитимохон Шен и известный собира
тель М охаммад М ансуруддин, проживающий в настоящее время з  Восточном Паки
стане. В 1930 г. в издании Калькуттского университета вышли собранные Мансурудди- 
ном духовные песни баулов Восточной Бенгалии «Утраченные жемчужины» 20.

После раздела Индии в 1947 г. к Восточному Пакистану отошел ряд районов 
Бенгалии, где особенно интенсивно проводилась работа по собиранию фольклора. 
Однако затруднения, вызванные этим разделом, ученые Индии и Пакистана стремят
ся преодолеть путем установления тесного и постоянного сотрудничества во многих 
областях науки и культуры, в том числе и в области фольклорно-этнографических 
исследований. Д ля  примера мож но указать на конференцию писателей обоих госу
дарств, состоявш уюся в Ш антиникетоне в 1952 г., где вопросу об изучении народного 
творчества было уделено значительное внимание в выступлениях таких видных об
щественных деятелей и ученых, как Ашутош Бхоттачардж о, М охаммад М ансуруддин, 
Омиокумар Ш ен, П рободх Б агч и21. М еж ду прочим, Омиокумар Шен, обращаясь к 
недалекому прошлому, особо остановился на деятельности Тагора, поставив ему в 
заслугу то, что он сумел привлечь внимание многих любителей искусства и х удож 
ников к разнообразны м областям народной культуры. «В озрож дение народных песен, 
народных искусств и ремесел, сказал Омиокумар Шен, произошло благодаря Тагору 
не только в Бенгалии, но и в других частях Индии» 22. К сожалению, отмечал оратор, 
«сейчас, когда народ переживает подъем, когда растет его сознание, нам удалось не 
намного продвинуться вперед по пути, указанному Т агором »23.

Из других совместных мероприятий культурных движений Индии и Пакистана 
следует упомянуть семинар по языку и литературе Восточной и Западной Бенгалии, 
проведенный в Калькутте в 1967 г., на котором проблемы фольклора и фольклори
стики такж е были предметом обсуж дения 24.

В наши дни изучение бенгальского фольклора особенно интенсивно проводится 
в Калькуттском и Даккском университетах (основан в 1921 г.), университетах Вишва- 
бхароти и Робиндробхароти (К алькутта), в Бенгальской Академии (Восточный П а
кистан). В этих университетах осущ ествляется подготовка спецналистов-литературо- 
ведов и фольклористов.

В Калькуттском университете в число экзаменов для аспирантов отделения сов
ременных индийских языков и литератур с 1960 г. входит фольклор. Студенты уни
верситета Робиндробхароти с 1962 г. изучают народную музыку, песни, танцы и на
родную д р а м у 25. Только за  период 1947— 1952. гг. ученые университета Вишвабха- 
роти произвели свыше шести тысяч записей произведений фольклора, значительная 
часть которых была описана'в каталоге, изданном в 1952 г .26

Фольклористические изыскания в Восточном Пакистане в течение нескольких по
следних десятилетий продолж ает возглавлять старейший ученый, бывший декан ф а
культета искусств Даккского университета профессор М охамм ад Ш ахидулла; так ж е  
успешно работают в этой области его ученик, заведующ ий отделением бенгаль
ского языка и санскрита в Даккском университете, профессор А бдул Х а й 27 и Маш-

20 Эту работу М ансуруддин продолжил, и к 1961 г. вышло пять томов «Утрачен
ных жемчужин» См. М. A. Н a i a'htl Md. M a n s u r u d d i n .  Haramani, т. V, Dacca, 
1961.

21 См. сб. «Sah ityam el а», K alikata, 1957, p. 1— 62.
22 A m i y a k u m a r S e n ,  Loksajfiitya. «Sahityam ela», стр. 1.
23 Там ж е, стр. 2.
24 «East and W est B engal L anguage and Literary Sem inar, «B engali Literature», 

May, 1967, pp. 113— 115. _
25 S. S. G u p t a ,  An Account o f'fo lk lo re  study in B engal, «Folklore», 1967, № 7,

p 253.
26 P. M a n d a 1, Loksahityer tridhara, «Sahityam ela», стр. 44—45.
27 См. недавно изданную М. Ш ахиддуллой и А. Хаем весьма полезную книгу по 

фольклору и народному искусству Восточного Пакистана: M uhammad S h a h i d u l l a h  
and M uhammad A b d u l  H a i. Traditional culture in East Pakistan, Dacca, 1963. Bo 
время верстки статьи пришло известие о внезапной кончине Абдулы Хая в июне 1969 г.
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харул Ислам, защитивший докторскую диссертацию по фольклору в университете Ин
дианы (Блумингтон, США) 28, и уж е упомянутые нами М ансуруддин и поэт Джо- 
шимуддин.

О дно из главных мест в современной фольклористике Бенгалии принадлежит 
Ашутошу Б хоттачардж о29. Еще в 1930-е годы, работая в Дакке, он вместе с профес
сором М охаммадом Ш ахидуллой принял активное участие в организации общества 
по сбору материалов о народных верованиях. Результатом его исследований явилась 
монография «История бенгальских поэм-сказаний», получившая в 1939 г. высокую 
оценку Р. Т агора30, и ряд статей, опубликованных п о зд н ее31. В 1947 г. А. Бхотта
чарджо переехал в Калькутту, где работал в Индийском государственном институте 
антропологии и этнографии под руководством Известного фольклориста и антрополога 
доктора Веррье Элвина, посвятившего всю свою; жизнь изучению малых народов Ин
д и и 32. Вместе с ним он неоднократно участвовав в экспедициях. П оследние пятнад
цать лет А. Бхоттачардж о преподает в Калькуттском университете. Здесь ученый 
не только читает курсы лекций по фольклору и бенгальской литературе, но и прово
дит большую исследовательскую работу. В 1954 г. из-под его пера вышла монография 
«Бенгальская народная литература», в которой рассматриваются популярные в 
Бенгалии народные жанры: сказки, сказания, баллады, песни, чхора, загадки, послови
цы и поговорки33. Заслугой А. Бхоттачарджо как автора этой работы является то, 
что он сумел провести четкую грань м еж ду подлинным народно-поэтическим творче
ством и многообразной и обширной средневековой бенгальской литературой, бытую
щей нередко в устной традиции, но возникшей на почве индивидуального, а не коллек
тивного авторства. Например, моноголкаббо —  поэмы-сказания, панчали — один из 
ранних видов драматического искусства и д р .34. В 1962— 1966 гг. А. Бхоттачарджо  
опубликовал на бенгальском языке четыре из пяти намеченных к изданию тома «Бен
гальской народной литературы», каждый объемом около 50 печатных листов 35.

Первый том представляет собой переработанное и расширенное переиздание «Бен
гальской народной литературы» (1954). Д ругие четыре тома включают фольклорные 
тексты, часть из которых составляют записи самого автора и его учеников. В основу 
распределения материала по. томам положен жанровый признак: второй том содержит  
чхора (рифмованные стихи), третий —  песни и танцы; четверты й— сказки, пятый 
(подготовлен к и зд а н и ю )— пословицы, поговорки и загадки. П ожалуй, не будет преу
величением сказать, что А. Бхоттачардж о впервые в Бенгалии применил научные прин
ципы классификации и оценки образцов народного творчества. К аж дом у тому он пред
послал обширное в в е^ н и е, в которых изложил историю изучения данного жанра, осо
бенности его бытования в Бенгалии, его связь с географическим положением и природ
ными условиями страны, с этническими чертами народа, его социальным укладом и

28 Masharul I s l a m ,  A history of E nglish  folk ta les collection in India and P akis
tan. Indiana U niversity, PH. D. thesis, 1963. См. его статьи по анализу бенгальской 
сказки: Ekti Pakbharatlya lok golper alocana, «Sahitya Patrika», 1965, No 2, стр. 41— 79; 
Ekti lokkahinlr path paryalocana «Sahitya Patrika», 1966, №  2, стр. 51— 100.

29 А. Б х о т т а ч а р д ж о  в 1964 г. посетил Советский Союз. В Ленинградском  
университете он прочитал цикл лекций по фольклору и драматургии Бенгалии. Как 
фольклориста и этнографа его особенно интересовала методика изучения в Советском 
Союзе народного творчества. См. A. B h a t t a c h a r y a ,  Sobhiete vangasainkrti, K ali
kata, 1964, стр. 92— 108.

30 A. B h a t t a c h a r y a ,  Vania mangalkavyer itihas; ed. 3, Kalikata, 1958, стр. 1.
31 A. B h a t t a c h a r y a ,  Serpent-Designs in Bengali Folk art. «The Journal of the 

Indian Anthropolojical Institute» (new series), 1948, vol. II, е г о  ж е, The Cult of Sashti 
iri Bengal, «Man in India», 1948, vol. XXVIII, No 3; е г о  ж е, Diffusion of socio-religious 
culture in North India. The Cultural Heritage of India, Calcutta, (1956), vol. IV, pp. 515— 
530 «The Culturar Heritage of India», v. IV, Culutta, 1956 е г о  ж е , The early Bengali 
saiva poetry»; Dacca University studies, Dacca, 1944, vol. VI, pp. 155—216. е г о  ж е, 
The cult of the village gods of West Bengal, «Man in India», 1955, vol. XXXV, No. 1.

32 О. В. Э л в и н е  см.: М. К. К у д р я в ц е в ,  Дбктор Веррье Элвин, в сб. «Страны 
и народы Востока», вып. 5, М., 1967, стр. 106— 109.

33 A. B h a t t a c h a r y a ,  V anglar lok-sahitya..., Kalikata, 1954.
34 Ср. S. S. G u p t  a, An Account of folklore Study in Bengal, «Folklore», № 7, 

1967.
35 A. B h a t t a c h a r y a ,  Vanglar lok-sahitya, ..., т. I, Kalikata, 1962; т. II, 1963, 

т III, 1965, т. IV, 1966.
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верованиями. Многолетний опыт А. Бхоттачардж о как этнографа и собирателя, изучав
шего в полевых условиях жизнь племен, населяющих юго-восточную часть полуострова 
Индостан, позволили ему сделать много интересных и оригинальных наблюдений и вы
водов и, в частности, прояснить вопрос о влиянии народной культуры и фольклора 
малых народов Индии на фольклор бенгальцев 36.

В IV томе «Бенгальской народной литературы» А. Бхоттачардж о по-новому рас
сматривает один из основных видов бенгальских сказок — бротокотха, которые по 
традиции считались обрядовыми и поэтому их бытование связывалось с определенной 
группой населения. А. Б хоттачардж о показывает, что в основе многих бротокотха 
лежат волшебные сказки и сказки о животных. Более того, д а ж е  созданные с явной 
целью пропаганды индуизма или другого религиозного учения, они постепенно утра
тили свою религиозность и стали собственно волшебными сказками, приобретя широ
кую аудиторию 37. По мнению А. Бхоттачардж о, бротокотха, как и многие произведе
ния средневековья, например монголкаббо, нельзя относить к религиозной литературе: 
основное в них не вера в бога и потусторонний мир, а земное человеческое счастье38.

Интересные выводы делает А. Бхоттачардж о из анализа бенгальских песен, в 
содерж ании которых весьма ярко отразилась этническая пестрота населения Бенга
лии. Индийские песни А. Бхоттачардж о делит на региональные, обрядовые, празд
ничные (преимущественно свадебны е), любовные, профессиональные (песни рыбаков, 
лодочников и т. п .), повествовательные (в том числе исторические); каждая из этих 
групп, по наблюдению ученого, имеет свои территориальные границы распространения 
и исполнение их приурочивается только к определенному времени и событию. Для  
Бенгалии, указы вает А. Бхоттачардж о, особенно характерны региональные песни. 
Например, в Западной Бенгалии наиболее распространены песни потуя (на сюжет 
«Рамаяны», «М ахабхараты », монголкаббо, их исполняют бродячие художники, славя
щиеся искусством рисовать индийских богов), песни бхаду, сю ж ет  которых тесно свя
зан с повседневным народным бытом (исполняются девушками и женщинами в месяц 
бхад р о— август — сентябрь — период д о ж д ей ), песни дж ум ур (их исполняют только 
мужчины, распространены среди санталов, живущ их на территории Бенгалии); для 
Северной Бенгалии характерны песни гомбхира (в честь бога Шивы, исполняются в 
районе М альдохи), песни дж аг (от бенгальского корня дж ага — бодрствовать, испол
няются в течение ночи, на сю ж ет о житиях и подвигах дервишей и пиров или о люб
ви Радхи и Кришны); для Восточной Бенгалии — песни шари (о запретной любви, 
исполняют в основном лодочники). песни дж ари (погребального характера, исполня
ют мусульмане М айменсингха) 39.

В 1966 г. А. Бхоттачардж о предпринял издание «Свода бенгальских народных пе
сен», выход которого запланирован в четырех томах. Пока вышли два т о м а 40. Как 
это издание, так и четыре тома «Бенгальской народной литературы» снабжены науч
ным аппаратом и прокомментированы. Собранные А. Бхоттчарджо материалы по на
родному творчеству весьма ценны и вполне могут быть надежной базой для исследо
вания. В собирании и изучении бенгальского фольклора А. Бхоттачардж о помогают 
его ученики — аспиранты Калькуттского университета, проходящ ие под его руководст
вом полевую практику или завершающие свои докторские исследования — Тушар Чот- 
топаддхай, Ш убхаш  Б ондопаддхай и другие. В 1966 г. А. Бхоттачарджо создал науч
но-исследовательский институт народной культуры, а с 1967 г. стал выпускать раз в 
три месяца небольшой журнал «Локшрути» («Услышанное от народа»). В этом ж ур
нале публикуются произведения фольклора, собранные студентами и преподавателями 
университета. •"'

36 См., например, его интересный доклад на конференции писателей Восточной и 
Западной Бенгалии в 1952 г. «Влияние племен на фольклор Бенгалии» (А. B h a t t a 
c h a r y a ,  V a n g l a r  lok-sah itye upajatir prabhab, «Sahityam ela» , стр. 10—23.)

37 A. B h a t t a c h a r y a ,  V anglar lok-sahitya..., т. IV, стр. 11.

38 A. B h a t t a c h a r y a ,  V anglar lok-sahitya..., т. IV, стр. 14— 15.

39 A. B h a t t a c h a r y a ,  V anglar lok-sahitya..., т. I l l ,  стр. 7.

40 A. B h a t t a c h a r y a ,  V an giya  lok-sangit ratnakar, т. I, Kalikata, 1966, т. Ill,



Бенгальские ученые из Индии и Пакистана принимают активное участие в меж
дународных фольклористических конференциях, семинарах, сим позиум ах.. М охаммад  
М ансуруддин, например, в 1952 г. был представителем Восточного Пакистана на М еж 
дународной конференции, посвященной народной песне (Л ондон) 41, профессор М охам
мад Ш ахидулла, — председательствовал на созванном по инициативе Ю НЕСКО  
М еждународном семинаре (М адрас, 1958), где обсуждались проблемы традиционной 
культуры. На первой конференции по фольклору Азии, организованной университетом  
Индианы в Блумингтоне в 1966 г., ученые Индии и .Пакистана представили 12 докла
дов 42.

В 1957 г. в Калькутте было создано И ндийское;'фольклористическое общ ество 
(Indian Folklore Society) под председательством Софйи’ Вайдия (в 1943 г. София Вай- 
дия возглавила Indian Pen-Club в Б ом бее). Генеральным секретарем общ ества стал 
бенгалец Шонкор Шен Гупто. Своей задачей Общество поставило объединение фоль
клористов Индии и Пакистана, а также фольклористов-индологов Западной Европы и 
Америки. В программе общества предусматривается два основных аспекта его дея
тельности: 1) расширение и развитие изучения и собирания фольклора, изучение пле
мен Индии, их культуры и социального устройства; 2) поддерж ивание и развитие 
культурных и дружественных связей Индии с другими странами, а такж е популяриза
ция за границей индийского фольклора, музыки, танца, народного прикладного искус
ства 43. За  десять лет своего существования общ ество опубликовало более десяти мо
нографий, в’ том числе две о бенгальском ф ольклоре44, организовало в 1964 г. все- 
индийскую фольклористическую конференцию, наладило выпуск ежемесячного ж урна
ла «Фольклор». Этот небольшой по объему журнал на английском языке (его редак
тирует и издает секретарь общ ества Ш онкор Шен Гупто) содерж ит разнообразны е  
материалы по фольклору Индии и других стран. Ш онкор Шен Гупто опубликовал  
большую статью (в нескольких номерах) «Материалы по исследованию фольклора в 
Бенгалии»45, в которой дает подробные сведения по истории Бенгалии и населяющих 
ее народов. Касаясь вопроса классификации фольклора и различных направлений в 
изучении фольклора, Шонкор Шен Гупто, в частности, называет школы, к которым 
принадлежат наиболее крупные бенгальские фольклористы, писатели и ученые: 1. 
Индийская или мифологическая (Д ж . Лонг, Рабиндранат Тагор, Хоропрош ад Ш астри, 
Шушил Кумар Д е, Ш укумар Шен, Ромеш чодро М одж ум дар); 2. Антропологическая  
(С. Ч. Миттро, Д . Н. М одж ум дар, Б. Н. Д отто, С. С. Ш оркар); 3. Аарне-Томпсона 
(Динешчондро Шен, Ашутош Бхоттачардж о, М ашхарул И слам ); 4. Лингвистическая 
(Д ж . Грирсон, С. К. Ч аттердж и, Ш укумар Шен, М ухамм ад Ш ахидулла, А бдул Х ай).

Шонкор Шен Гупто также указывает, что многие современные антропологи (этно
графы), социологи, экономисты и другие придерживаются психоаналитической школы, 
сднако в их числе нег бенгальских фольклористов. И з других работ Ш онкор Шен Гуп
то, опубликованных в последние годы в ж урнале «Фольклор», назовем «Четыре бен
гальские народные легенды »45 и аннотированную библиографию трудов на англий
ском языке по фольклору, народному искусству, танцу, музыке Индии и Пакистана 
(библиография включает работы, изданные в Индии, Европе и Америке) 47.

Из статей других авторов, посвященных фольклору различных штатов Индии, 
укажем на такие, как «Сравнительное изучение народной сказки на языке хи н д и » 4S, 
«Народные песни П ен д ж а б а » 49, «О народных песнях племен, проживающих на плато

41 М. M a n s u r u d d i n ,  Loksahitya о parasparik samaihota, «Sahityamela» сто 842 См. «Folklore», 1966, № 7, р . 266.
43 См. «Folklore», 1966, № 1, p. 44.
44 S. S. Gupt a ,  Folklorists of Bengal, Calcutta, 1965; Ralph T r o g e r ,  A compara

tive study of a Bengal folktale, Calcutta, 1963.
45 S. S. G u p t a ,  An Account of folklore Study in Bengal, «Folklore», 1967, № 6, 7.46 S. S. G u p t a ,  Four folk legends of Bengal, «folklore», 1967, Л“г 2.
47 S. S. G u p t a ,  Shyam Parmas. Bibliography of folklore in India and Pakistan, 

«Folklore», 1965. № 7, 8, 9; 1966, № 5, 7; 1967, № 4, 5.
48 Hari S. U p a d h y a y a ,  A comparative study of a Hindi folktale: «Strike but 

hear» type № 916, «Folklore», 1967, № 7.
49 Jagjit S i n g h ,  Folk songs of Punjab, «Folklore», 1967, Л"с 2.
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Чоттонагпура в Б и х а р е» s0, «Изменения в народных песнях Р адж астана»51 (в разделе' 
«Полевая работа»). В журнале регулярно выступают зарубежны е ученые. Так, в не
скольких номерах печаталось больш ое монографическое исследование немецкого уче
ного Р. Трогера «Верования в преисподнюю и помощники преисподней. Анализ сказ
ки. Погоня за  улетевшей пряжей (4 8 0 )» 52. В статье подвергается сравнительному 
анализу очень распространенная в Индии, и в особенности в Бенгалии, сказка «Сча- 
стливка и несчастливка» (М ачеха и падчерица).

Ж урнал «Фольклор» поддерж ивает тесные связи с  университетом Индианы в Блу
мингтоне и Колумбийским университетом, где развернуты бЪлыние исследования по 
Индии и ее народной культуре.

В заключение следует сказать, что в Бенгалии наступил новый этап в развитии 
фольклористики. М иновала пора, когда записанные материалы подвергались литера
турной правке и приноравливались ко вкусам собирателей, как это имело место в 
сборниках сказок Д окхинорондж она М одж ум дара и Упендрокишори Рай Ч оудхури. 
Все чаще публикуются фольклорные произведения в их подлинной записи. Многие 
ученые отказались от взгляда, по которому образцами народного творчества служили 
различные произведения средневековой литературы, записанные в X V III и да ж е  в 
XIX в.

Вместе с тем перед бенгальскими фольклористами стоят большие задачи как в 
области совершенствования методики записи, расширения географических границ со
бирания, более широкого охвата записями различных слоев населения, в том числе 
городского, так и в области всестороннего изучения жанров и подлинно научной их 
классификации.

50 Pasupati Prasad М a h a t о, Around the Koel and Kanhar, «Folklore», 1967, №  7.
51 M anju B h a t n a g a r ,  The ch an g in g  role of R ajastani fo lk-songs, «Folklore», 

1967, № 5.
52 Эта сказка по Аарне-Томпсону принадлежит к мотиву 480, по Больте Полив

к а — 207. См. Palph T r o g e r ,  U nderw orld B eliefs and underworld Helpers. An Analysis- 
of the folktale type; The pursuit of B low in g  Cotton (480) «Folklore», 1966, №  1, 2, 3,. 
4, 5, 6, 7, 8. В 1966 г. эта работа вышла в Калькутте отдельной монографией.


