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НСПОЛЬЗОВАННЕ В АРАБСКОМ 
ТЕАТРЕ НАЦМОНАЛЬНЫХ ТРАДНЦНЙ 

Н ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКНХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛ

Современный этап нсторнн арабского театра характернзу- 
е'іся стремленнем к созданню нстннно арабской театральной 
формы, арабского по сушностн н духу театра. Это может быть 
достнгнуго путем сннтеза народного н релнгаозного начал с 
европейскнм театральным наследнем, чему способствует непос- 
редственное сопрнкосновенне арабского мнра с Европой в 
культурном н соцнальном планах.

Нет необходнмостн перечнслягь все нмена, которые свя- 
заны с занмствованнем европейского опыта н европейскнх 
театральных форм, называть всех тех деятелей, которые пьгга- 
лнсь обьеднннть нх с арабскнмн траднцнямп. Но счнтаем 
важным назвать тех нз ннх, которые оказалн нанболынее 
влнянне на развнтне арабского театра, обратнв вннманне, в 
частностн, на народное н релнгнозное наследне, необходнмость 
его сннтеза с европейскнмн театральнымн концепцнямн.

Одннм нз важнейпшх деятелей арабского театра был 
егппетскнй пнсатель Тауфнк аль-Хакнм (1898-1987), который 
пьггался познакомпть арабскнй театр с опытом нностранных 
театральных школ, прнобшнть арабского зрнтеля к достнженн- 
ям мпрового театра.

Обратнвшнсь к Корану, Тауфнк аль-Хакнм взял нз суры 
«Пешера» сюжет для пьесы «Жнтелн пеіцеры», в которой 
решнлся сказать то, чего в Коране не содержнтся. Что означает 
воскрешенне? Согласно Корану, это урок для тех, кто отрнцает 
судный день, ясное свндетельство н доказательство того, что
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после емертн настуішт вечная жнзнь. Что же касается аль- 
Хакнма, то он нзобразнл человека в схватке со временем: 
человек знает, что непременно погпбнет, но тем не менее 
борется, сопротнвляется н надеется. Так же боролся Снзнф, хотя 
знал, что ннчего не добьется.

Аль-Хакнм, стремясь создать новый стнль арабскош теат- 
ра, тем не менее не отрнцал влняння европейской культуры: он 
стремнлся отыскать почву, где бы сходнлнсь обе культуры -- 
мусульманская н европейская. Вот что он пнсал в этой связн в 
преднсловнн к одному нз нзданпй пьесы «Эднп»:«Моей целью 
было не просто взять кораннческнй рассказ н нзложнть его в 
форме пьесы. Я хотел взглянуть на напш мусульманскне легенды 
глазамн греческой трагеднн, вызвать обьеднненне двух ндеоло- 
гнй н двух лнтератур». Такнм образом, на основе первнчного 
нсламского матернала н древнегреческой театральной формы 
аль-Хакпм пьггался создать чнсто арабскнй театральный текст.

Важной вехой в нсторнн современного арабского театра 
стало творчество Юсуфа Ндрнса (1927-1991). В свонх пьес 
(напрнмер, пьеса «Аль-фарафпр») он обрашался к нспользова- 
нпю народных театралнзованных форм, которые характернзует 
дух коллектнвнзма, в том чнсле к нскусству сказптелей н театру 
теней. Одновременно прнзывал к запмствованню мпрового 
театрального опыта, не отрнцая тем не менее особой нацнональ- 
ной спецпфнкн арабского театра.

Юсуф Ндрнс в предснловнн к пьесе «Аль-фарафнр», 
нзданной в Канре в 1965 году, утверждал: « Нам следует нспнть 
то, что создало европейское наследне, но когда мы работаем н 
творнм, нам необходнмо творнть нменно для сампх себя, нам 
надо претворнть сю ю  сугь. Мы должны быть ученнкамн, 
обучаться у европейцев, но арабамн прн созданпн нашнх 
нскусства, лнтературы н наукн». Сцена в его постановках 
находнлась посредн зрнтельного зала. Тем самым Юсуф Ндрнс
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достмгал воспрнятня действпя, блнзкого к кружку народного 
сказнтеля. Всроятно, определенное воздействне на нсго оказалн 
нден Пнскатора, Пнрандаіло н Брехта, хотя сам он это отрнцал. 
Счнтается, что впервые свою ндею кольцевой формы театра 
Юсуф Ндрнс воплотпл в пьесе «Аль-фарафнр» для установлення 
связн с аудш орней, полагаясь на образ главного действуюіцего 
лнца. Попытка прнвлечь ауднторню к участню в представленнн 
явнлась важным экспернментом н встретшіа жнвую реакцню у 
тюрческнх деятепсй.

Многне драматургп пыталнсь следовать этому пугп, т.е. 
нспользовать арабскне театралпзованные явлення для построе- 
ння новой театральной формы. Средн ннх можно выделнть 
Махмуда Днйаба, Нагнба Сурура, Каснма Мухаммеда, аль- 
Фарнда Фараджа н др. Нанболее замсчательным нз ннх был 
Саадаллах Ваннус, проведшнй ряд важных экспсрнментов, 
оказавшнх влнянне на весь арабскнй театр. Еіце в молодостн 
этот пнсатель н театральный деятель, отвсчавшпй за работу 
Дамасскош экспернмснтального театра, для выраження своей 
художественной концепцнн н демонстрацнн ее зрнтелю нс- 
пользовал форму повествовання о реальных нсторнческнх собы- 
тнях, народные сказанпя н легснды. Самымн нзвестнымн нз его 
пьсс сталн «Празднсстю в честь 5 нюня», «Царь есть царь» н 
«Голова мамлюка Джабера».

Ваннус прнзывагі к юзврашенню к перюнсгокам, осмыс- 
ленню н нзвлеченню всего богатства содержаіцнхся в ннх 
театралнзованных форм, элементов, нснользоваішю мнфов, 
легенд н рассказов об нсторпческпх собьггнях. По мнснню 
Ваннуса, этн жанры уже сложшшсь в готовую художественную 
форму, н нх надлежнт нспользовать в професснональном теат- 
ре. Он прнзывал к нзученню театрального наследня н нсследо- 
ванню соцналыю-полнтнческой нсторнп, вернл, что в ннх 
содержатся средства, когорые можно н должно прнмснягь в
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театре ддя доетнження контакта ео зрнтелямн. Он шворнл о том, 
что театр должен возвратнтьея на улнцы городов, на рынкн, 
плоіцадн, в кафе. В пьесу «Голова мамлюка Джабера» ввел 
рассказчнка— «хакаватп», сознавая сго важность для обогаіце- 
ння драматнческого действня н построенпя театральной формы, 
нанболее блнзкой арабской аудпторнп.

Сказанное намн показывает, какую болыпую роль прнда- 
валн народным релнгпозным театральным формам проіресспв- 
ные деятел п арабского театра. Еслп в болыпннстве своем данные 
деятелн — драматурш, то это свндетельствует о том огромном 
воздействнп, которое оказал европейскнй театр на арабскнй. 
Ведь в поннманнн арабскнх театральных деятелей театр прежде 
всего связан с текстом пьес.

Тем не менсе практпческая рсжнссура все больше прнвле- 
кает внпманне арабскнх тсатральных деятелей н нсследователей 
послсднпе годы, когда вырос обшнй уровень знанпй народа о 
театре. Болыное чнсло молодых режнссеров н преподавателдей 
театральных вузов прошлн гірактпку нлп получшш высшее 
образованне за рубежом — в Европе нлп США. Эгн людн сталн 
настойчпво пытаться создать новый театральный стшіь, кото- 
рый помог бы реалнзовать нстннный смысл работы режпссера 
как второго автора пьесы, помог бы ему создать зрелніце, где 
пспользовалнсь бы п народные обряды, н фольклор, н музыка.

Этн людн стремягся создать стшіь, который обьеднннл бы 
драматургов, влюбленных в народнос нскусство, н прсдставнтс- 
лей нередоюй, іуманпстпческой мыслн.

Создать новую форму арабского театра пытаются не только 
молодыс арабскне режнссеры, когорые прпннмают сейчас учас- 
тпе в процессе арабского театрального возрождення, і іо  н  целыс 
театральные коллектнвы, в том чнсле «Групгіа сказнтелей» (Лнван), 
«Театр торжеств» (Марокко), «Театр палаткн» (Ешпет).

Как явствует нз названнй этнх коллектнюв, нскомую цель 
онн решаюг путем юзврашення к нспользованню народного, 
фольклорного наследпя н релнгаозного рнтуала. Этнм коллек-

169

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



тнвам удалось создать постановкн, которые, нспользуя одновре- 
менно н траднцнонные, н новейшне европейскне театральные 
течення, несут зрнтелям аромат Востока.

Названные коллектнвы незавнснмы н нздают собсгвенные 
маннфесты, в которых нзлагают целн своей работы. В частнос- 
тн, в маннфесте «Театра торжеств» говорнтся: «Экспернменты 
в театре пронсходят во все времена. Онн законны, когда на деле 
обравдены к людям, когда с точкн зрення культуры, языка, 
траднцнн н морапн правнльно трактуют нсторнческнй 
процесс».

Хотелось бы, чтобы нзложенные намн сведення о развнтнн 
н состояннн театрального депа в арабскнх странах былн учтены 
прн нзученнн студентамн курса мнровой культуры.

Кузьмініч М Л., дацэнт

РЭЙТЫНГАВАЯ СІСТЭМА 
ЯК ФОРМА АЦЭНКІ ЯКАСЦІ 

КУЛЬТУРАЛАПЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ 
СІІЕЦЫЯЛІСТ А

Педагагічны кантроль з’яўляецца важным элементам 
дзейнасні выкладчыкаў ВНУ. У працэсе кантролю адбываецца 
праверка вынікаў вучэбна-выхаваўчага працэсу, вызначаецца 
ўзровень засваення студэнтамі всдаў, уменняў і навыкаў. Ён 
скіраваны на стымуляванне іх вучэбнай дзейнасці і здзяйсняецца 
ў розных формах (экзамены, залікі, рубежны кантроль, 
акадэмічныя канцэрты, конкурсы і інш.).

Педагагічны кантроль адлюстроўваецца ў ацэнках і адзна- 
ках (лічбавых аналагах ацэнак). У розных краінах свету ў
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