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Центральное место в поэме занимает принц 
Рамин, он и играет роль “первого любовника”. 
Он очень хорош собой, искусен в рыцарских за-
бавах, неотразим для женских сердец. Но вся эта 
позолота тотчас же исчезает, если присмотреть-
ся к нему поближе. Рамин не решается смотреть 
опасности в глаза, упорно уклоняется даже от 
участия в боях – этой “воинственной забаве” 
всей знати того времени. Зато сбежать в мину-
ту опасности он умеет всегда. Вся его ловкость 
проявляется лишь тогда, когда нужно перебрать-
ся через высокую стену или спуститься из окна 
по канату.

Главной добродетелью феодальной зна-
ти считалась непоколебимая верность своему 
слову. Вспомним “Аяткар-е Зареран” (“Память 
о сыне Зарера”; произведение VII в. эпическо-
хроникального характера). Там витязи идут на 
верную гибель только потому, что слово дано и 
его надо сдержать. Но Рамин, можно сказать, – 
классический образец неверности. Он без конца 
приносит различные клятвы и нарушает их, не 
только не испытывая угрызений совести, но да-
же как будто похваляясь этим. 

Следует заметить, что и среди богатырей 
“Шах-наме” попадаются предатели и обман-
щики, но в большинстве своем это прежде 

всего – “блогороднорожденные” и “блогород-
номыслящие”. Поэма Фахр ад-дина Гургани –  
своего рода “скандальная хроника” мервского 
двора: он показывает правителей без их ве-
личественной маски, людьми, не достойными 
уважения.

Появление “Вис и Рамин” Фахр ад-дина 
Гургани – переломный момент в истории пер-
сидской эпической поэзии; после нее героиче-
ского эпоса типа “Шах-наме” возникнуть уже не 
могло, и романтическая поэма, освободившись 
от влияния старых традиций, вступила на со-
вершенно иной путь. Поэтому создателю этой 
поэмы – Фахр ад-дин Гургани – по праву при-
надлежит видное место в истории персидской 
литературе.
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Говоря о творчестве К. Абэ, критики нахо-
дят черты модернистской литературы, часто со-
поставляя при этом его романы с произведения-
ми европейских писателей-экзистенциалистов. 
Основная тема творчества японского романи-
ста – одиночество человека, его часто бесплод-
ные поиски смысла жизни и выхода из тупика. 
Именно это становится основным аргументом 

для причисления К. Абэ к ряду модернистских 
писателей.

Человек в изображении К. Абэ – жертва 
общественного устройства. Живя в многомил-
лионном Токио, герои К. Абэ тотально одиноки. 
Это одиночество тем более впечатляюще, что 
писатель изображает жизнь героев в огромном 
мегаполисе, где, казалось, невозможно скрыться 
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от других, и человек вынужден постоянно со-
прикасаться с людьми.

Герои К. Абэ выступают носителями основ-
ного мотива произведений писателя – мотива 
утраты человеком связи с окружающим миром.

Если в произведениях Кэндзабуро Оэ герои 
стремятся к некоему “сообществу”, к единению 
с людьми в группе, то герои К. Абэ – это герои 
отчужденные, бегущие от общества. Они будут 
прятаться, исчезать, убегать в стремлении най-
ти убежище от мира людей. Это знак того, что 
социальный аспект в изображении человека у  
К. Абэ сменяется аспектом психологическим, 
сосредоточенном на внутреннем “я” героя.

Романы К. Абэ – романы, безусловно, мо-
дернистские. Изображение жизни человека в 
современном мегаполисе позволяет К. Абэ пока-
зать, крайнюю степень отчуждения человека.

Герои К. Абэ часто оказываются в “погра-
ничной” ситуации, что позволяет им увидеть 
прежнюю жизнь и ценности в новом свете, осо-
знать ее ненормальность, абсурдность. Именно 
в этом кроется связь романов японского писате-
ля с литературой экзистенциализма.

Экзистенциалистская проблема выбора 
героем была решена в пользу истинного суще-
ствования. Но герои К. Абэ активны в отличие 
от многих героев произведений экзистенциа-
листов Камю (Мерсо), Сартра (Антуап Рокан-
тен), Кафки (Грегор Замза). Поэтому нельзя 
согласиться с критикой в адрес писателя, что 
“в них, в сущности, отсутствует мысль о мо-
ральной ответственности самих героев за ту 
духовную изоляцию, в которой они находятся” 
[1: 115]. Так, например, герой романа “Женщи-
на в песках” пытается сопротивляться с поло-
жением вынужденной изоляции, что позволяет 
ему увидеть, что жители одинокой деревни –  
не сломленные судьбой, брошенные на произ-
вол, люди, а люди сопротивляющиеся и, тем 
самым, находящие смысл в собственном суще-
ствовании. Герою становится понятна причина 
его унылого, бессмысленного существования 
в городе. Он перестал (или так и не начинал) 
сопротивляться песку-обществу и, превратив-
шись, как и миллионы, людей в песчинку, сле-
довал' вслед за ним, тем самым увеличивая его 
силу и способность подчинять себе других. По-
строив ловушку “Надежда”, Ники Дзюмпэй об-
наруживает, что из воды можно извлекать воду. 
Вода в романе олицетворяет саму жизнь, спо-
собность человека к возрождению. Неслучай-
но Ники Дзюмпэй обнаруживает песок потому, 
что он не сломился, не подчинился обстоятель-

ствам, а продолжал сопротивляться. Он видит, 
что спасение от всесокрушающего песка скры-
то в нем самом. Именно поэтому автор подчер-
кивает, что песок и вода одной природы – ми-
нералы. Всепроникающий, подчиняющий себе 
человека и его жизнь песок – это общество, за-
кабаляющее человека. Но именно движение пе-
ска, его давление заставляет, наконец, человека 
бороться и порождает сопротивление. Именно 
порабощающее воздействие общества застав-
ляет человека в один прекрасный день восстать 
и оказать ему сопротивление. Так же, как вода 
(символ возрождения) была найдена героем в 
песке (подавляющем человека начале), так же 
и в недрах самого общества можно найти путь 
к спасению человека, его личности. Этот – эле-
мент общества, скрытый в нем самом – человек, 
который захочет жить иначе и сумеет! изменить 
собственную жизнь. И образ такого человека 
создает К. Абэ в своем творчестве.

Пусть героям К. Абэ не всегда удается най-
ти выход из создавшейся ситуации, но само их 
стремление преодолеть бессмысленность суще-
ствования многого стоит.

К. Рехо отмечает, что “в идее, утверждаю-
щей человеческий разум, возможность взаимо-
понимания и объединения людей даже в “по-
граничной ситуации”, заключен сокровенный 
смысл “Женщины в песках”, свидетельствую-
щий о различии творческих позиций японского 
писателя и Кафки” [2: 139].

Следует отметить, что различие это кроется 
не только в разнице творческих позиций писате-
лей, но и в типе героя. Если отчуждение героев 
писателей-экзистенциалистов во многом добро-
вольное, то тотальное одиночество героев К. Абэ 
вызвано отторжением обществом человека. “Не-
трудно заметить, – пишет Г. Злобин в предисло-
вии к роману К. Абэ, – что многие центральные 
мотивы романа – одиночество человека и от-
чуждение, проблемы вины и свободы и другие –  
прямо перекликаются с соответствующими кате-
гориями философии и художественной практики 
экзистенциализма и его эпигонов.

Однако, черпая из арсенала экзистенциа-
листской литературы, Кобо Абэ ведет полемику 
с некоторыми ее положениями. Для типичного 
героя западной прозы характерно “онтологиче-
ское” одиночество, то есть одиночество, проис-
текающее из той очевидности, что на свете есть 
лишь одно мое “я”, а все остальное – не мое, чу-
жое, и это “я” – смертно. Герой Кобо Абэ тоже 
безмерно одинок, но не из-за абсурдности чело-
веческого существования вообще, а в силу об-
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стоятельств вполне конкретных и в своей основе 
социальных” [3: 16].

Говоря о влиянии западного экзистенциа-
лизма на К. Абэ, нельзя не отметить и тесную 
связь его творчества с японской литературной 
традицией.

От японской традиции берет начало высо-
кая степень насыщенности произведений К. Абэ 
символикой. В древнейшем памятнике японской 
литературы антологии “Манъесю” (составлена 
в VIII веке) и в романе К. Абэ “Женщина в пе-
сках” используются символы песка и воды. Ве-
тер и волны, несущие песок, в песнях древнего 
памятника стали символами стихий, несущих 
земледельцу гибель. Песок у К. Абэ также вы-
ступает символом, несущим опасность гибели 
и требующий борьбы, сопротивления человека. 
Кроме того, автор наполняет этот символ новым 
современным содержанием.

Многозначное использование символа пе-
ска превращает роман К. Абэ 15 иносказатель-
ное повествование. Песок в романе – не только 
символ, он выступает героем произведения. Пе-
сок – это символ общества, все и всех подчиня-
ющего себе. Символ песка позволяет писателю 
показать негативные стороны действительности, 
скрывающиеся за привычными явлениями и об-
разами. Изучая песок, Ники Дзюмпэй обнару-
живает новые для себя свойства этого вещества: 
“Бесплодность песка, какой она представляется 
обычно, объясняется не просто его сухостью, а 
беспрерывным движением, которого не может 
перенести ничто живое. Как это похоже на уны-
лую жизнь людей, изо дня в день цепляющихся 
друг в друга” [4: 28]. Песок в деревне подчинил 
себе людей, их образ жизни и мыслей, распоря-
док дня, сам характер взаимоотношений между 
людьми. Также и общество подчиняет себе чело-
века, и если он не находит в себе силы сопротив-
ляться этому влиянию, как это делают жители 
деревни, то человек гибнет.

Для традиционного метода японской лите-
ратуры характерная некая авторская безучаст-
ность, описываемое писателем не содержит 
какой-либо оценки. К. Абэ “следует за кистью” 
(“дзуй-хицу”), лишь фиксирущую происходя-
щее. Но из всех повествовательных жанров 
японской литературы К. Абэ наиболее близок 
“дзицу-року” – “запись действительных собы-
тий”. Создавая исключительные ситуации, автор 
стремится к правдоподобию. Скрупулезные опи-
сания и подчеркнутый натурализм не позволяют 
читателю ни на секунду усомниться в реально-
сти происходящего.

Критики отмечали удивительную способ-
ность К. Абэ передавать читателю физические 
ощущения своих героев: песок в горле и физи-
ческие страдания от тесноты ямы; картонный 
ящик на плечах и образ мира, увиденный в про-
резь щели коробки; маска, сжимающая лицо.

По своему жанровому содержанию многие 
романы К. Абэ близки притче. Н.И. Конрад, опи-
сывая основные жанры японской литературы, не 
упоминает о притче и басне. Как нам кажется, 
эти жанры не получили развития в японской ли-
тературе, потому что прием, положенный в их 
основу, используется во всех без исключения 
прозаических и поэтических жанрах. Этот при-
ем – повышенная иносказательность, которая яв-
ляется основополагающей для японской литера-
туры. Поэтические жанры танка и хокку (хайку) 
априори содержат притчевое начало, требующее 
расшифровки содержания, понимая используе-
мых автором символов.

Автор не стремится к индивидуализации 
героя. Его интересует не конкретный человек, с 
присущими лишь ему чертами. Писатель гово-
рит в романе о всяком человеке, о любом челове-
ке. Так, например, Ники Дзюмиэй выступает вне 
связи с определенным социальным положением 
(его профессия учителя – условность), религиоз-
ной и национальной принадлежностью. Автору 
важно лишь, что герой – среднестатистический 
житель большого города. Причем автор, как и 
принято в притче, сразу вовлекает героя в дей-
ствие, предварительно ничего не рассказав о 
нем читателю. Женщина в романе – тоже просто 
женщина, за скудным описанием ее внешности 
не стоит конкретный человек, она важна в ро-
мане как представитель деревни, как носитель 
определенной идеи.

Неожиданная развязка, присущая притче, 
у К. Абэ – не цель удивить читателя. Ее цель – 
дать некий нравственный урок, неожиданная 
развязка лишь заставляет читателя задуматься 
над поставленной автором проблемой, пере-
смотреть свой, уже сложившийся в ходе чтения 
романа, взгляд. Для притчи порой характерна 
необычность происходящего с героем. Такую 
необычную, исключительную ситуацию создает 
в своем романе и К. Абэ.

Женские образы в романах К. Абэ, согласно 
японской литературной традиции представлены 
поверхностно, схематично. Их роль – дать геро-
ям шанс преодолеть одиночество, обрести смысл 
в жизни [5].

В романе “Женщина в песках” героиня вы-
ступает антиподом героя, человеком с совершен-
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но противоположным образом мыслей, отноше-
нием к людям и собственной жизни. Объясняя 
свою привязанность к деревне, она пытается 
убедить Пики Дзюмпэя, что долг человека – не 
бежать оттуда, где ты нужен людям. В ее словах –  
“Будь верен духу любви к родине” – изложен 
один из главных принципов конфуцианства. 
Конфуцианство легло в основу бусидо – кодекса 
поведения самурая, способного и готового по-
жертвовать собственной жизнью ради долга и 
идеи. В отношении женщины к жизни сказывает-
ся и влияние идей буддизма. Буддизм рассматри-
вает мир как непрочный и иллюзорный феномен. 
“Ирреальное” для европейца, для буддийского 
сознания есть истинная реальность. Вера в путь 
спасения, перерождений, смены жизни и смерти 
определяет особое отношение к жизни, придает 
силы, хотя и создает некий оттенок печали.

Отношение к жизни в соответствии с запо-
ведями буддизма определяло главенство идеи, 
сознания над материальным миром. Конфуци-
анство диктовало определенную линию поведе-
ния. Вкупе всего объясняет удовлетворенность 
женщины своей жизнью. Она существовала вне 
зависимости от материальных благ, занимавших 
одно из главных мест в жизни Ники и всякого 
живущего в городской цивилизации человека. 
Женщина была готова жить там, где была необ-
ходима людям.

Вышесказанное позволяет согласиться с 
японскими критиками, утверждающими, что 
там, где европейскому исследователю видится 
модерн, новизна в изображении мира, знатоки 
японской литературы находят уходящую в века 
литературную и философскую традицию.

Необычность, можно сказать, неправдопо-
добие повествования автор преодолевает с по-
мощью скрупулезного, легального описания 
происходящего и окружающего: “Стены облу-
пились; вместо фусума висели циновки; опоры, 
поддерживавшие крышу, покосились; все окна 
забиты досками; соломенные маты, устилающие 
пол, готовы рассыпаться и когда на них ступа-
ешь, хлюпают, будто мокрая губка. И ко всему 
этому – отвратительный, какой-то прелый запах 
спекшегося песка” [4: 33]. Описывая песок или 
насекомое, К. Абэ прибегает к научному стилю. 
Автор пишет о новом виде насекомого: “... жел-
товатое насекомое, напоминавшее шпанскую 
мушку, принадлежащую к семейству жестко-
крылых. Как известно, шпанские мушки бывают 
самых разных цветов и размеров. Но передние 
лапки у них различаются весьма незначительно. 
Они-то и служат критерием для классификации, 

так как различие формы передних лапок означа-
ет и видовое различие” [4: 26]. Приводит статью 
из энциклопедии: “Песок – скопление разрушен-
ной горной породы. Иногда включает в себя маг-
нитный железняк, касситерит, реже – золотой 
песок. Диаметр от двух до одной шестнадцатой 
миллиметра” [4: 27]. Стремясь подчеркнуть ре-
альность изображаемого, автор использует “до-
кументы” из полицейского досье, газетные объ-
явления, статистические данные; что приближа-
ет роман к модернистской литературе.

Кобо Абэ делает лишь шаг в сторону от 
реальности, но этот шаг позволяет автору зри-
мо, выпукло обозначить актуальные проблемы, 
стоящие особенно остро для Японии, учитывая 
стремительное развитие страны и средоточие 
миллионов людей в мегаполисах.

Проблема отчуждения, характерная для 
японскою капиталистического общества 60-80-х 
годов XX века, столь остро прозвучавшая в про-
изведениях К. Абэ, явилась ключевой проблемой 
всей литературы японского модернизма послед-
них десятилетий прошлого столетия.

На первый взгляд кажется, что писатель от-
казывается от постановки и решения социальных 
проблем, его произведениям присуща подчер-
кнутая аполитичность, что позволяет говорить о 
связи романов К. Абэ с американским модернист-
ским романом, сознательно уклоняющимся от 
общественных проблем. На самом деле, несмотря 
на то, что внимание автора постепенно переходит 
от героя, сознающего несправедливость суще-
ствующего социального устройства и протестую-
щего против этого к герою отчужденному, живу-
щему лишь своими проблемами и заботами, тем 
не менее, автор испытывает тревогу за состояние 
современного японского общества и озабочен по-
ложением каждого отдельного его члена. 

Таким образом, роман Кобо Абэ “Женщина 
в песках” представляет собой органичное един-
ство модернистских тенденций и традиционных 
черт японской литературы. Жанровое своеобра-
зие романа заключено в соединении европейской 
притчи и жанров японской повествовательной 
литературы “дзуй-хицу” и “дзицу-року”. Фило-
софское содержание романа, острота поставлен-
ных в нем актуальных проблем перекликаются 
с философиями буддизма и европейского экзи-
стенциализма.
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пушКиниана историКа Культуры:  

штрихи К научному портрету проФессора в.а. воропаевой

Г.Н. Хлыпенко

Анализируются исторические очерки-эссе пушкиноведа В.А. Воропаевой, систематизированные в четырех 
книгах монографического характера. Выявляются методология и методика научного исследования, характе-
ризуются основные произведения, подводятся итоги историко-культурологической Пушкинианы.

Ключевые слова: пушкиниана; история; интепритация.

“Бывают странные сближения”. Этот пуш-
кинский афоризм является для Валентины Алек-
сеевны Воропаевой общим, обобщающим пред-
ставлением – универсумом, говоря научным язы-
ком. Действительно, она, научно-педагогический 
работник Кыргызско-Российского Славянского 
университета, профессиональный историк, автор 
научных трудов и учебников по истории Кирги-
зии, лауреат Государственной премии республики 
в области науки и техники, в результате “стран-
ного сближения” страстно влюбилась в Пушкина, 
в его Слово, в его творческий Гений – да так, что 
стала профессионалом в пушкиноведении.

“Как давно это было – теперь, кажется, и не 
вспомнить, когда, – размышляет В. Воропаева в 
одной из своих работ. – А может быть, так бы-
ло всегда?..Что или, вернее, Кто подвиг меня 
на эту беспредельную, постоянную, грустно-
томительную любовь к Пушкину: его Натали 
или Он Сам?” [5, 158]. Конечно же, и Натали, 
жена Пушкина, и он сам, Пушкин. Натали – с 
тех пор, как восьмиклассница Валя Воропаева 
дралась со своими сверстниками, считавшими 
пушкинскую Мадонну виновницей гибели По-
эта. Пушкин – с тех пор, как историк-архивист 
Валентина Воропаева осознала сердцем и умом 
глубину пушкинского афоризма: “Следовать за 
мыслями великого человека есть наука самая за-
нимательная”.

В состав Пушкинианы В. Воропаевой вхо-
дят документально-исторические очерки, систе-

матизированные, главным образом, в двух моно-
графиях: “Ты сам свой высший суд…” (2005) и 
“Пока свободою горим, Пока сердца для чести 
живы…” (2006). Часть материалов вошла в кни-
ги “По тропе времени” (2003) и “А.С. Пушкин и 
подвижники культуры в периодике” (2009). Кро-
ме того, В. Воропаева автор-составитель книги-
альбома “Пушкин в Кыргызстане”.

В историко-культуроведческой Пушкиниане 
В. Воропаевой отчетливо просматриваются три 
исследовательских вектора: Пушкин и Россия, 
Пушкин и Запад, Пушкин и Восток. А отправ-
ными точками этих векторов являются творче-
ские “порывы души” поэта, которые нашли об-
разное выражение в знаменитом стихотворении 
“Памятник”:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал [1, II, 295].
Пушкин и Россия – это прежде всего очер-

ковый цикл, связанный с историческим трудом 
Пушкина “История Пугачева” (“Постижение 
истории на “пугачевских” страницах А.С. Пуш-
кина”, “От «Истории Пугачевского бунта» к 
«Истории Пугачева»”, “От «Истории Пугачева» 
к «Капитанской дочке»”), затем очерки “И долго 
буду тем любезен я народу…” (Пушкин и поэты-
современники), “Пока свободою горим…” 
(Пушкин и декабристы), “Поэт!.. Ты царь: живи 
один…” (Блок и Пушкин).


