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скульпту^эы

А. КОЛОМИЕЦ

D НсскоУ1ЬКО ACT назад на страницах япон
ских газет и журналов все наш,с стало появ
ляться неизвестное прежде имя — Энку и фо
тографии удивительных скульптур. Это были
деревянные грубые,
взмахами топора, изображения
CKOti мифологии.

Искусствоведы и ученые занялись даль-
нейши.ми поисками работ Энку. Их обнаружи
вали и на севере — на острове Хоккайдо, и о
центральных префектурах, и на западе стра
ны, в глухих селениях, заброшенных .молель
нях и часовнях. Исследователи узнали много
нового о личности художника, услышали нема-

словно высеченные дву.мя
богов япон-АСУ D t

ИГОРЬ МОЖЕЙКО

ло легенд о не.м и его «чудотворных скульп
турах». Оказалось, мастер был самоучкой, и
эти почти современные по внешнему виду не
большие скульптуры были созданы и.м более
300 лет назад. 1лог\

Энку, как предполагают, родился в 7620 го-
рсфектуре Гифу (остров Хонсю). Он

буддийским
ду в п
был странствующим священии-

ЫЛ
старой Бирме такой обычай. Если

король спрашивал своих министров,
шо ли живет его народ, '
и все ли сыты,
ваше величество».

в

хоро-
все ли довольны

министры отвечали: «Да,
Отвечали они так и в

ходил с проповедями по стране, забредап
останавливал-

ком,
в самые отдаленные ее уголки;

голод, и в войну, и в засуху.
— Мы не собираемся больше уподобляться

королевским министрам и не хотим, чтобы кто бы
то ни было в нашей стране повторял подобные сло
ва. Говорите правду, и только правду.—Этими сло
вами председатель крестьянского семинара в Дуйе
в Нижней Бирме, начал первый день дискуссий. '

Слова были необычными, так же как необычным
был и самый семинар. Не было среди двух тысяч
участников и многих тысяч зрителей ни одного ще
голевато одетого политика, не было долгих, утоми
тельных речей. На деревянной платформе сидели
два крестьянина—председатель и секретарь
нара. Такие же крестьяне

семи-
разместились под трост

ся S селах и деревнях, молился в местных ча
скульптгу рами.

Ныне найдено более двух тысяч скульптур
Энку. Они представляют собою чаще всего го
рельеф, грубо обработанный резцо.м

полукруглый кусок дерева. Поражает
чувство

использовать все возможности де-

соонях и украшал их своими

или то¬
пором,
исключительно острое материала.
стремление
рева, его фактуру, строение волокон, сохранить

бенности. Линии Энку полныSCC природные осо

никовым навесом и на поле вокруг. Среди кресть
янских лоунджи (юбок) и полотняных рубах видне
лось несколько мундиров: гостями на семи¬
наре были члены Революционного совета Бирмы
во главе с его председателем — генералом Не Вином.

силы, страсти и выразительности, как трещи
ны и морщины старых скал, каскады водопадов.
Учителе.ч художника была сама природа.

Его образы буддийских божеств разитель
но непохожи на привычные, строгие, аскети
ческие лики небожителей, властителей челове
ческих судеб. Боги Энку — это смешные, улы
бающиеся, широконосые и широкоскулые изо
бражения реальных людей, они лишены всякой

недоступности. Художник
он хотел.

таинственности
как бы приблизил богов к людям,

Разговор на семинаре
луй, впервые крестьяне
ворить о своих нуждах с такой
впервые их слушали члены
ствии
этого

шел откровенный. Пожа-
получили возможность го-

высокой трибуны,
правительства. Впослед-

генерал Не Вин признавался, что во время
семинара и других подобных ему,

ших в разных районах Бирмы, -
впервые узнали из первых уст о положении кре

стьян, смогли лучше осознать трудности, стоящие
перед ними.

прошед-
он и его сподвижни¬ки

чтобы они помогали простому человеку. В этом
нашел свое отражение стихийный протест ху
дожника против официальной религии, его ве
ра в то, что Будда является защитником и
утешителем народа, а не карающей силой.

Простота и выразительность скульптур Эн
ку уходит своими корнями в толщу народных
традиций японского искусства.

и

НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

Английские колонизаторы превратили Бирму
страну монокультуры, в крупнейшего
риса. Бирманское

поставщи
сельское хозяйство

в
ка

оставеяс!?, Энку, §оги«я милосердия Кантон.
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1. Божество Фудо.

2. Страж Дзюкисин.

3. Монахи.
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I. Большая демоническая маска.

2. Маска «Купец».

3. Маска кошмаров.

4. Маска для народной игры колам.
j
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было приостановлено и специальная комиссия
чала расследовать положение
и злоупотребления, связанные

технически отсталым, сделалось товарным хозяй
ством, и бирманский крестьянин, который зависел
от прихоти скупщиков риса, от колебаний цен на
него на мировом рынке, с каждым годом все
больше запутывался в долгах, терял землю и ста
новился арендатором, батраком на своей земле.

Обнищание, обезземеливание крестьян сыграло
большую роль в определении их позиции в борьбе
за национальную независимость. Крестьянство ста
ло основной силой в антиимпериалистической
борьбе.

Однако пришедшее к власти буржуазное пра
вительство, не отрицая на словах необходимости
изменить положение в деревне, не проявляло дей
ствительной решимости добиться перемен. К этому
времени ослабли позиции иностранных помещиков и
ростовщиков, но их место заняли свои, бирманские
помещики и ростовщики, отчего положение крестьян
никак не улучшилось. В 1948 году был принят закон
о национализации земли. Не принять его было нель
зя— игнорировать стремления крестьян было опас
но. По этому закону около девяти миллионов ак
ров— половина обрабатываемой земли — должны
были быть выкуплены у помещиков и распределены
между крестьянами. Однако через некоторое вре
мя оказалось, что закон завяз в многочисленных
управлениях и инстанциях, и выкуп земель идет так
медленно, что появились даже сомнения, идет ли
он вообще.

И тогда в 1953 году был принят новый аграрный
закон. От первого он отличался меньшими площа
дями земли, которые должны были перейти в руки
крестьян. Однако к 1959 году (это было в период
нахождения у власти временного, первого прави
тельства генерала Не Вина), когда действие закона

на-
с  национализацией
с этим, обнаружи

лось, что национализировано и передано кресть
янам всего 1,5 миллиона акров, причем и эта земля
попала в основном в руки кулаков и деревенских
старост, а положение крестьян в целом за послед
ние годы только ухудшилось. Посевные площади
сократились, более 2,5 миллиона акров земли, по
кинутой во время войны, заросло кустарником.
Урожайность риса — основной культуры — низка,
одна из самых низких в мире.

2 марта 1962 года власть в Бирме перешла в
руки Революционного совета во главе с генералом
Не Вином. Новое правительство опубликовало про
грамму «Бирманский путь к социализму», в которой
было объявлено, что Бирма выбирает путь социа
листического развития, путь к новому обществу, в
котором не будет эксплуатации человека челове
ком. Революционный совет указывал в программе,
что для достижения этих целей важнейшие сред
ства производства будут национализированы как в
области промышленности, так и в сельском хозяй
стве.

I
I

I

■I'

Революционный совет решительно принялся за
различных отраслей экономики,

национализации банков бирманское прави-
нозыеполучило в свое распоряжение

I
национализацию
После
тельство

I

I

средства и в день бирманского нового, 1325 года
объявило о выделении крестьянам в виде креди
тов 700 миллионов кьят, в два с половиной раза

чем в предыдущем году. Новым в этих
специальные суммы, выдаваемые

батракам и безземельным крестьянам на покупку
пищи и одежды.

Однако многие крестьяне Бирмы опутаны дол-
Все

больше,
кредитах были

гами, разорены

I

, а помимо того, и неграмотны,
это раньше становилось причиной малой экономи
ческой пользы кредитов. Деньги быстро переходили
в руки ростовщиков и помещиков. К тому еже в де
ревнях было известно немало случаев злоупотреб
лений при распределении кредитов, особенно тогда,
когда это дело попадало в руки тех же помещиков.

Теперь распределение контролируют непосред
ственно административные комитеты районов,
родах и других населенных пунктах созданы отде
ления Государственного сельскохозяйственного бан
ка. К началу 1964 года их уже было около пяти
тысяч.

в го-
маски

>Человек в маске — непременный участник
народных праздников на Цейлоне.

Самой почетной и старой считается «Боль
шая демоническая маска». Когда-то ее наде
вали знахари, заклиная холеру, дизентерию,
лихорадку. «Малые демонические маски» пред
назначались для их помощников.

Иную роль приобрело на Цейлоне искус
ство масок в наши дни. Во время народного
праздника «Колам» (танец масок) разыгрыва
ются сатирические представления. Их участни
ки одеты в остро характерные маски и костю
мы (полицейский, чиновник, купец).

Материалом для масок обычно служит сан
даловое дерево. Расписываются они по раз
навсегда установленным правилам. Например,
«Большая демоническая маска» очень яркая.’
зубы — белые, г.^аза — темно-синие, губы и
щеки
маски «Купец» красные щеки, черная борода,
феска покрыта золотой краской. Работа над
такими масками требует большого у.чсния.

желтые: уярко-красные, ноздри

\

Весной 1963 года были опубликованы закон об
аренде земли и закон о правах крестьян. Суть их
сводится к следующему. Отныне помещики и ро
стовщики теряют право отбирать у крестьян за
долги землю, орудия производства и плоды их тру
да. Одновременно установлен максимальный уро
вень арендной платы. Помещики не имеют права
брать с крестьян за аренду больше, чем налог,
которым облагается арендуемая земля.

ПО ПУТИ ПЛАНИРОВАНИЯ

Самый характер бирманского земледелия за
ставляет крестьянина работать совместно с сосе
дями, с односельчанами. Средний участок, который
приходится на хозяйство, вернее тот участок, с ко
торого может прокормиться семья, — десять акров.
Но при некоторых операциях, например при пере
садке риса, один земледелец справиться с работой
не может. И испокон веков в бирманской деревне
рис пересаживают коллективно, по очереди на
всех прлях,.
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Опыт Мандалайской МТС, созданной с советской
помощью, показал, что крестьяне быстро осознают
выгоду и удобство механизированной пахотьг, тем
более, что одному крестьянину трактора не нанять,
да и государственная станция не согласится сда
вать машину частному лицу, ибо это сыграло бы
на руку только кулакам и помещикам. И вот на
чали создаваться кооперативы по обработке земли.

Теперь, когда в стране создаются десятки МТС,
количество таких кооперативов резко увеличилось.
Расширению этого процесса способствует также
открытие школ сельских механизаторов. Юношей в
эти школы набирают из тех деревень, где органи
зуются МТС, с таким расчетом, чтобы после оконча
ния школы парни возвращались в родные места ме
ханизаторами, проводниками революции в деревне.

Следующий шаг в области кооперирования в
сельском хозяйстве связан сразу с двумя пробле
мами: проблемой батраков — сельского пролета
риата и проблемой залежных земель.

В прошлом году правительство Бирмы объявило
о создании первых кооперативных деревень для
безземельных крестьян и батраков. Для них выде
лены плодородные, но заброшенные во время вой
ны земли. Такая деревня рассчитана обычно на 300
хозяйств, каждой семье выделяется приусадебный
участок. Общественные поля создаются из рас
чета Ю акров на семью. (Надо упомянуть, что вы
купленная у помещиков залежная земля является
в Бирме собственностью государства и передается
кооперативам в аренду.) Правительство выдает ко
операторам денежное пособие. Например, в недав
но созданном кооперативе Ко-Каренк (Каренское
государство) каждая семья получила по 1300 кьят
на постройку дома, покупку скота и т. д., а кроме
того, ежемесячный кредит в 25 кьят в местной ко
оперативной лавке.

На строительство деревень и на расчистку зем
ли собрались окрестные крестьяне, на помощь
пришли воинские части. Через две недели все ра
боты были закончены, и безземельные бедняки
въехали в новые дома. В каждой из деревень есть
клуб, библиотека, школа и больница.

ирригационную систему в Чемолтау — одном из
самых засушливых и бедных районов страны. Со
ветский Союз согласился предоставить Бирме дол
госрочный кредит на 3,5 миллиона рублей, при
слать специалистов и поставить всю необходимую
технику и оборудование. Водохранилище и 50-ки
лометровая система каналов позволят вернуть к
жизни более 40 тысяч акров земли и резко изме
нят жизнь всего района. Уже в первый год орошен
ные земли принесут стране более 10 миллионов
кьят чистой прибыли.

Без механизации сельского хозяйства сдвинуть
его с мертвой точки невозможно, и новое прави
тельство Бирманского Союза взяло курс на меха
низацию, на создание государственных МТС. В на
чале 1963 года были заключены торговые догово
ры с Чехословакией и СССР о поставке в Бирму
трех тысяч тракторов.

Мне пришлось присутствовать при разговоре,
в котором один из собеседников спросил: «А по
чему Бирма закупает тракторы в социалистических
странах? Не является ли это нарушением ее поли
тики нейтралитета?» На что другой собеседник,
бывший директор Мандалайской МТС, а ныне один
из руководителей министерства сельского хозяй
ства, ответил: «Советский Союз и Чехословакия про
дают нам тракторы за наши, бирманские деньги.
Они согласны и на то, чтобы получать в уплату
бирманские товары. Западные же страны требуют

сельскохозяйственную технику твердую валюту.
Какое же здесь нарушение нейтралитета? Мы при
нимаем помощь от тех, кто предлагает ее беско
рыстно».

Сейчас трактора уже прибыли в Рангун, и трак
торные колонны на рангунских улицах стали при
вычным зрелищем — каждый день через город на
базу механизации проходят красные машины.

_Директора и механики создаваемых в Бирме
прошли стажировку в СССР и Чехословакии.

8 Бирме побывала группа советских тракторо
строителей, которая обсуждала с бирманскими вла
стями вопрос о постройке в Бирме с помощью
Советского Союза трактороремонтного и тракто
росборочного завода. В будущем в Бирме сборка
тракторов будет вестись на месте. А там не за го
рами и тот день, когда страна наладит производ
ство собственных сельскохозяйственных машин.

Я говорил о первых успехах, о помощи друзей.
Но может создаться впечатление, что все идет
гладко, что все в стране довольны действиями, и
весьма решительными действиями. Революционно
го правительства. Это, конечно, было бы преувели
чением. Ведь нельзя забывать, что помещики и ро-

представители деревенской буржуазии
очень еще сильны. К ним сейчас присоединяются и
торговцы рисом. Начиная с 1963/64 финансового .го
да государство стало единственным закупщиком и
экспортером риса. С 9 декабря 1963 года Управле
ние по закупкам сельскохозяйственной продукции
уже начало свою деятельность в собственно Бир
ме. Эти меры правительства выбивают почву из-под

за

МТС

стовщики.

ДРУЗЬЯ и ВРАГИ

Бирма протянулась с севера на юг на две ты
сячи километров, и на ее территории можно встре
тить самые различные климатические зоны. Если в
Нижней Бирме воды более чем достаточно и поля
страдают от избытка ее, то в Средней и Верхней
Бирме нехватка воды — давнишнее и все растущее
бедствие. Можно ехать полдня по равнине, и все,
что увидишь,— бесконечные заросли кактусов и
редкие лохматые головы пальм-тодди.

В Бирме многие из ирригационных систем, со
зданные сотни лет назад, пришли в негодность, а

бороться с эрозией почвы, отсутствие
сельского хозяйства приводят

к тому, что все новые и новые площади превра
щаются в полупустыню.

Первые шаги по борьбе с засухой предприни
мались еще предыдущими правительствами. На по-

Советский Союз. В 1957 году

неумение
должной культуры

мощь Бирме пришел

ног торговцев, вызывают их недо.вольство.
Однако борьба только начинается. На одной

стороне стоят все те, кому дорого счастье бир
манского народа, и с ними весь .народ. На (Дру
гой— еще сильные, еще богатые, с крепким'И меж
дународными связями реакционеры, которые де
лают ставку на Бирму уходящую. Они опасны, у
них острые зубы, и только опираясь на народ, на
трудящихся, на поддержку социалистического лаге
ря, революционное праеительстео сможет победит»^
е этой борьбе,

Биому приехала группа советских ирригаторов,
трудом была создана ирригацион

ная система в Тецо, которая уже сейчас позволи
ла оросить тысячи гектаров недавно бесплодной
земли.

и  совместным

Бирманское правительство обратилось к СССР
с просьбой помочь построить еще боле? крупную

^^2


