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• ВВЕДЕНИЕ 
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• 

Цивилизации народов, 11аселяющих Ю)кноазиатс1<ий 
суб1<.онтинент, являются одними из самых древних на 
земле и насчитывают по 1<.райней :rvrepe 4 тыс. лет непре
рывного развития. Поэтому и музы1<.альная 1<.ультура на
родов Индостана чрезвыч.айно богата, разнообразна и 
уходит своими 1<.орнями в далеI{Ое прошлое. 

Историчес1<.ие предпосыл1<.и возни1<.новения музы1<1-1 у 
и~-rдийских народов были теми же, что и у любого дру
гого. народа. Но в силу специфичес1<.их условий, в I<ото
рых развивалась местная I<ультура, музы1<а 1<.aI< ее часть 
ИI\1еет здесь свои особе1-~ности . В Индии сложились свои 
представления о мелоди1<е, гармонии, ритме, о музы1<.аль

ном образе и средствах его воплощения. YLl<e в древней
шем памят1-rи1<.е устной литературы сборни1<.е гимнов 
Ригведе (середина вторая половина II тысячелетия до 
н. э. ) различали высо1<.ую ноту (удатта) и низ1<ую 
(анудатта), а ме)l<ду ними две проме)I<уточные. В Са-
маведе веде песнопений (от << саман >> <<напев>> ) ,1 co-

u u 

прово)l<Давших молитвенныи и жертвенныи ритуалы,-

поянилась сем11зву1<.овая гамма. Мелодии этих песнопе-
u 

нии передавались изустно жрецами, знавшими, 1<а1< в 

каждом отдельном случае, связанном с древнеиндусс1<.им 

ритуалом, следует петь гимн, те1<ст I<оторого почти всег

да заимствовался Из Ригведы. 
Сведения о музыке, о музыкантах и rv1узы1<альных ин

струментах всегда присутствуют в мифических с1<.азан~-r~ 
u 

ях, в эпосе, а позже в письменном литературе, в раз· 

личных тра1<.татах (ша страх), в том числе и в специ
альных, посвященных вопросам музыки и близI{ИХ е1'1 
видов искусства. 

Небесные пре1<.расноли 1<ие гандхарвы * и птицепо-

* Слова, отмече1-1 ные звездоч1{а:\1И, объясня1отся в слова ре . 

• 

• 



доб1-1ые киннары *, согласно индийским мифам, услажда
ли слух небожителей Игрой на музы1<.альных инструмен
тах и пением . I< мифичесt<.им персонажам относится It 
певец Нарада, и супруга главы ведийского пантеона 
Брахмы* мудрая Сарасвати *, богиня науI{И ' и искус
ства, постоянно изобра}каемая с древtrейшим индийским 
струнным инструментом вин ой . В -эпичес1<.ой литера
туре , в знаменитой поэме <<·Махабхарата >>, замечатель
ным ~1узы1<антом, певцом и танцором силою волшебства 
на не1<.оторое время стал один из героев доблестный 
воин Арджуна. 

В период раз·вито}r письменной литературы даже в 
таI<ом дале1<.ом от ИСI{усств тра1<тате, 1<а 1< тра1<тат о пo

~ТII-ITИI<e <<Артхашастра >> , много говорится о музы1<.антах, 
об их обучении, о том месте, 1<.оторое они должны зани
мать в жизни двора правителя. 

Но специальные работы, посвященные музы1\.е rr те
атру, появились позже. К ним прежде всего относятся 
та1<ие соч:r1нения древних индийцев, I<ак <<Натьяшастра >> 
( <<Ру1\.оводство по теории театра >> , III IV вв . ) и <<Санги
таратнакара >> ( << Со1\ровища музыкального искусства >>, 
XIII в . ). В первом изложены основополагающие принци
пы . 1<лассичес1<ого театра и тесно связанных с ним дру

г~rх в~-rдов ис1<усства музыки, пения, танца. Зде.сь же 
сформулированы основные поло)кения индийс1<ой эсте
ти1<и, та1<ие специфичес1<.ие I<аrегории, 1<а1<. р а с а *, р а
г- а . *, без I<:оторых невозможны создание художественного 
образа, его поэтическое, сценичес1<ое, пластичес1<ое или 
музы1<альное воплощение. 

Соч11не~-1ие }I<.e Сарангадевы <<Со1<ровища музы1<алъ
ногq_ искусства >> уже целиком посвящено музы1<е. 

Представление о внешнем виде музы1<альных инстру
ментов дают их rv11-~огочисленные изображения на фре·· 
CI<ax Аджанты (II в. до н. э. V в . н. э . ), в скульптурных 
фризах ранних буддийс1<их культовых сооружени.й Ама
р а в а ти, С ан ч и ( I I в . до н. э . I в . н. э.) , в и иду сс1<и х 
храмах. Северной и Востdчной Индии Кхаджурахо 
(Х XI вв . ), Бху~анешвара (VIII Х вв . ), Конара1<а 
(XIII в.) и в Ю)I<ноиндийских барельефах Махабалипу
рама (VI II в.), в храмах Танджавура, Ка1-Iчипурама, 
Мадураи и др., а позже в средневе1<.овых миниатюрах 
i-r народных лубках. 

Процесс развития музы1<.альной I<улътуры народа шеt.11 
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по пути усложнения музы1{ально-изобразительных 
средств, с помощью которых строился музыкальный об
раз. Развивались и усложнялись музыкальные инстру
менты, а вместе с этим росла техни1{а игры на них: му

ЗЫI{альное исполнительство уже I{ началу II тыс. требо
вало высоI{ОГО мастерства владения инструментом . 

ИндийсI{Ое исполнительс1{ое мастерство нечто иное 
по сравнению с та-I{ОВым на Западе, где оно предполага
ет, самое большее, г.т1убокую интерпретацию исполняемо
го сочинения. ИндийсI{Ое исполнительство всегда аI{
тивный, творческий, созидательный процесс. Собственно, 

u 

исполнение это импровизация в заданнои или в вы-

бранной тональности, и исполнитель всегда выступает в 
функции l{ОМПОЗИТОра. 

Для импровизации выбирается рага определенная 
u 

f\1узы1{альная схема, I{оторая является исходнои для 

создания произвольного музы1<:ального образа. 

В J;IНдийской семизвуч~ой гаrv1ме различаются интер
валы менее полутона и тем самым ОI{Тава делится н~-l 

22 неравных иr-1тервала ш рут и *, ка}l{ДЫЙ. из I{оторых 
чуть более четверти тона. О11и позволяют составлять 

· многообразные J{омбинации ряды, образующие тональ-
ности раги. Рага имеет от пяти до двенадцати нот по 
восходящей и нисходящей гамме. ТаI{ИМ образом, I{ОЛИ

чество, <<набор >> раг чрезвычайно разнообразен: сущест-
u 

вуют раги определенных настроении, раги, связанные с 

различным временем суток, годовыми сезонами, раги, 

отражающие патетические и мяг1<:ие, лиричес1<:ие чувства. 

Выбранная музы1<антом рага в процессе исполнени}1 
усложняется, обретает богатую орнаментацию, необхо
димые акценты и т. д. 

Композиционно I{Лассичес1<ое исполнение имеет трех
частное деление: первая часть ал а па, I<огда исполни

тель подбирает ну1кную ему мелодическую схему; вторая 
часть га та собственно тема, выстроен1-1ая в медлен
ном ритме в сопровождении ударного инструмента, и за

тем третья часть дж хал а эта же тема проходит 

через многообразное мелодичес1<ое и ритмичес1<:ое варьtr
рование. 

В существующей 1<лассифи1{ации индийс1{ая музы1<а с 
XIV в. делится на две основные школы северную, хин
д у ст ан и, вобравшую в себя значительные элементы 

u 
персидском орнаментации, и южную I{ ар на т и I{, раз-
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вившуюся на традиционной основе . В первой преобла-
u u 

дает мелодическое начало и плавныи ритм, во второи -
u 

ритм:rrческое, с резкими переходами от мелодичес1<ои ча-

сти I< набору сложных ритмичес1<их I<омбинаций. 
К.аждой ш1<:оле соответствует свой стJtrль, определяе

мый собственными рагами. Наиболее строгий стиль ce-
u 

вер1-1ои ш1<олы за1<:люче1-1 в д хруп аде; I< х а ял про-
u 

изводное от дхрупада и прихотливого узора персидскои 

музЫI{И; т х умри более свободный, близ1<ий песенно 
лирI-rtrескому ладу стиль. К северной музы1<е относятся та-

u 

I<ие раги, I<aI< ям а Н, хам и р, то д и и т. д . , J( Ю)КНОИ -

а бог 11, I< р и т· и, I< и р ан а д ха р ан а, 1< и р в а ни и др. 
Давно уже I-тсчезла глубо1<ая пропасть, разделявшая 

представителей северной и южной ш1<:ол . Музы1<:анты юга 
и севера давно усвоили принц1-1пы I<омпозиции, прису-

u 

щие I<аждои 1п1<:оле, и с равным успехом исполняют лю-

бую музы1<у. Разницу может уловить толы<:о ис1<:ушен
ный знато1< I<лассичес1<:ой индийской музы1<:и (эта разни
ца в 1<:ом11озицион1-1ых нюансах раг, в малых орнамен

тальных нотах гам а I< а* и т. п.). Такие известные всей 
И1-IдI-r1r музы1<:анты-ю)кане, 1<:а1<: Тьягарад}ка, Ди1<шитар, 
Шьяма Шастри, успешно импровизировали в рагах хин
дустан1t1 ямане, хамире. Ди1<:шитар часто обращался I< 
дхрупаду . 

А предст·авитель северной ш1<:олы Абдул KapиlVr 
Хан вели1<:олепно знал раги 1<:арнати1<а абоги, I<ирва-
ни 11 в н11х создавал перво1<:лассные композиции. 

I-1ндия ни1<огда не знала ор1<:естра и полифоничес1<:ого 
nения в европейсr<.ом понимании. Выступления инстру-

u 

менталиста 11ли во1<:алиста носили и носят сольныи ха-

ра1<:тер. Ecлt-r духовные песнопения (б х а д Я\. ан ы) ис
полняются несколькими певцами, принцип одноголосия 

сохраняется. Если танцору или певцу а1<:1<омпанирует 
группа из нес1<.олы<:их инструме1-rтов, то обыч1-10 основную 

u u 

мелодию ведет один струнныи J или духовои, или 1<ла-
u 

вишныrr и1-rструмент, а ударну10 группу, I{aI<: правило, со-
ставляют нес1<:олы<о челове1{ (не менее двух видов бара
банов, цимбалы, гонг и т. д.). 

Представляется ·заслуживающим внимания определе-
u u 

ние хара1<:тера исполн1ите.JIЬСI{ОИ манеры ИI-IДИИСI\ИХ му-

ЗЫI<антов, данное И . Менух11-ным : <<·В Инди11 музыкант 
все еще остается независимым мастеровым. Люди, жи
вущие в это~1 удивительно разттообразной и пе,стро1~r 
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u 

стране, готовы подчинять свои деис~вия стандарту лишь 

в минима·льноi1 степени ... В отличие от Запада I<аждый 
музы1<ант здесь развивает свой собственный метод иг
ры ... орнаме~-1тальные качества выразительных средств 

u u 

инд1rrис1<:ои музы1<и могут оказаться несовместимыми. с 
u u u 

однороднои и орга1-r1'rзованнои системои группового ис-

полнения >> 1• 

Сольное выступление инструменталиста сопровожда
ет таI<)Ке небо.т1 ьшая группа музы1<антов (два-четыре му~ 
зы1<:анта) . Солист на струнном щип1<:овом (в11t1 а, с и 
т ар), смыЧI{Овом ( с ар ан г и) или I{Лавишном (га р м о
н и. я) инструменте всегда имеет ритмичес1<:ое сопроВО)К
дение (сдвоенные барабаны табл а и бай я ил11 
мри дан г и щипковый инструмент фона там п у р а). 
Ведущее место в сопровождении принадлежит табла
истv . 

•• 

В ИСI(усстве I(а.1кдого народа JJИTM помогает выя-вле-
... . . 

нию lJет1<:ости, строиности худо)I<ественного произведе-

ния и делает худо1кественный образ более цельным и 
выраз11тельным . В индийском ис1<усстве ритму всегда 
придавалось огромное значение. В индийс1<0}1 f\1узы1<е 
насч~rтывается более ста ритмических I<омбинаций. 

Когда со.rrист начинает алапу, т. е. выбор будущей 
темы для импровизации, таблаист должен понять замы
сел композиц11I1 и в последующих двух частях програм

мы составить с солистом дуэт. Здесь он второй, r-ro без 
него невозмо}l<I-IО выступление солирующего М)'ЗЫI<анта. 

Табла прорисовывает мелодию-узор ведущего инструмен
та, оттеняет, а1<центирует ее, где нужно, и делает рО}l<

денны fr музы1<альный образ объемным 11 завершенным . 
• 

Такие прославленные исполнители, как ситаристы 
Рав1-r Шанкар, Вилаят Хан или флейтист Бисмилла Хан, 
всегда выступали и выступают с перво1<лассными табла
истаl\lrи. Игра i-ra рарных барабанах мо11<ет быть само-

•• 
стоятельным сольным выступлением артиста, I<оторыи 

дол)кен продемонстрировать высокую техни1<:у владе1-~ия 
• 

инструментоl\11 . . 
Создание национального ор1{естра связано с больши

м:.и трудностями . Они вытекают не толы<:о из. тр~д11rцион-
u u 

нои природы М)ТЗJtrцирования, но и связаны с устроис1вом 

важнейших стру1-1ных инструментов (большое 1{ол1rчествrj 

1 )l()трн. <<llнд11я» , 1"1. , 1975, No 2(43), с. 23. 
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Бисмилла Хан исполняет мелодию на шахнаи 
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1 

) 

Рави Шанкар играет на ситаре . 

{ 

~ 
• • • 

1 . 

, 

резонирующих струн, вибрацию J{Оторых трудно учесть 
при аран)кировке музыки для нескольких инструментов). 
Тем не менее попытки создать ор1\:естр все время пред
принимаются. Пионером в этом считают Алауддина 
Хана. Его перв~1е пробы в аранжировке музыки для 
различных инструментов были продолжены многими 
музыкантами. Но больше всего для вполне реальной 
перспективы создания такого орI{естра сделал Рави 

. Шан1<ар 2. Он считает, LITO имеющиеся инструменты нуж
но модифицировать (он справедливо утверждает, что 

2 Заслуживает внимания фа1<т совместных выс·гупле11иf1 д)тэтом 
Рави Шанкара (ситар) и И. Менухина (СI{рипка) в концертах в 
Индии и СШ·А. . 
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К. С. Нарайянасвами играет на вине 

u 

индиис1<ая музы1<а и музыкальные инструменты на про-
u u 

тяжении cвoerI длительнои истории претерпевали изме-

нения). По духу же своему, по характеру музы1<а дОЛ}l<-
u u 

на остаться индиис1<ои, в основе композиции всегда 

должна ле:н<ать рага, и музы1<анту вая<но знать принц~-I-
• 

пы I<омпозиции через систему раг. 

Рави Ша1-r1<ар сделал много и в отношении унифи1<а
ции нотной з аписи. В I<аждой области Индии была вы
работана своя нотация на основе письменности данной 
области. Рави Шан1<ар предложил единую систему нот
ной з апис!1 латинс1<ими бу1<вами и разработал новые 
зна1<11r для обозначения ряда фиоритур. Единая нотная 
~истема позволит позна1<омить всю Индию с интересны
ми музы1<альными произведениями, I<оторые рождаются 

u 

в различных национальных раионах страI-IЫ. 

В связи с тем l-Iт·o не толы<о музыканты , но и обшир
т-1ая аудитория слушателе~~ (а в ней особое место з анI-r
мает молодежь) зна1<омятся с западной музы1<ой -

u u u 

классическои и леr1<ои, джазовом, в связи с широким 

развитием особой ветви массовой индийской музы1<1r -

10 
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музыки к I<инофильмам и ввиду известного с1-1ижения 
интереса молодежи к 1<лассичес1{ИМ · формам, в среде 
музыкантов-профессионалов идут споры о том, I{aI<O~I 
должна быть современная индийская музы1{а, в I<aI\OM 

u . 

. направлении поидет ее развитие. 
Всех, !{ОГО затрагивает эта проблема, можно было бы 

u u 

разделить по краинеи мере на две противоположные 

группы новаторов и традициона.т1истов . 

:К последней относится, например, известная молодая 
певица южноиндийс1<ой школы Т. М. Прабхавати, I<oтo-

u 
рая полностью сохраняет традиционныи стиль исполни-

тельства и собирается впредь совершенствовать свое 
1-1скусство только в paMI{aX классичес1<ой музы1<и. Та1<.ой 
же позиции придерживается музыкант :К. С. Нарайянас
вами и певец 1П. Н . . Ба·рве. П. Н. Барве уверен, что ни
чего нельзя модифицировать в системе раги, что она 
будет существовать и дальше в том виде, 1<акой обрела 
в ве1{ах, изменения 

u 

могут произоити лишь в техни1<е ис-

полнения можно улучшать дикцию, стилистическую 

чистоту и т. п. 

Следует оговориться, что традиционалистов мень
ше, чем тех, J{TO выступает за перемены. Даже такие из
вестные испо.тrнители строгого стиля, каI{ молодой флей
тист П. Ситараман, последователь школы Тьягараджа и 
ученик знаменитого музыканта Мали, утверждают, что 
<<музы1{а должна развиваться во времени, стаr-Iовиться 

более совершенной. Мы должны обогатить ее всем, что 
еС'ГЬ лучшего в других системах>> 3. 

Исполнитель музыки хиндустани на с ар оде Ам
джад Али Хан подчеркивает необходимость воспитания 
художественного вкуса у молодежи, привития ей необхо-

u 

димых навыт<ов в слушании классическои музыки. 

С этой целью он устраивает бесплатные концерты в ШI{О
лах и I<олледжах. И этот его опыт приносит положи
тельные результаты. По мнению Амдх<ада Али Хана, 
необходимо учитывать новые настроения молодежи, но
вые условия , и это должен в первую очередь делать ca rv1 
музыкант. Амд)I{ад Али Хан призывает изменить темп, 
манеру подачи 1<лассиt.1ес1{ого произведения , принимая 

u 

во внимание психологию слушателем, не отстр а няться 
u u 

от современном музыки и новых стилен , но стараться 

3 << Indian and Foreign Review>>, Ne\V Delhi, 1975, 1 л1 ~~гс l1, С. '20. 

1 1 

• 

• 



органично, умело, не нарушая национального рисун1{а , 
u 

вводить их в индиискую ·класси1{у. 

Ему вторит известный исполнитель на струнных ин
струментах южанин М. Ч. Гопалакришнан: <<Артист 
должен быть свободен для синтеза. 011 должен что-то 
брать, что-то отбрасывать. Я не верю в две обособленные 
системы индийс1<ой музыки. Я чувствую, что существует 
тоЛЫ{О одна система, и мы обязаны сделать ее живой, 
жизненной, всеобщей >> 4• 

Многие известные инструменталисты и певцы требуют 
смелее вторгаться в традицию, они напоминают (Бала
мураликришна), что сама традиция менялась, когда ху
дожни1< вносил новое в искусство. И творчество артиста
новатора это всегда вызов устоявшимся нормам. Яр
ким примером этому может служить опыт Вилаята Хана, 

u 

которыи впервые соединил в одном лице певца и вирту-

озного исполнителя на и1-rструменте. Это было каких-ни
будь тридцать лет назад, а сейчас этот вид творческого 
исполнения (га я I{ и ан г) получил распространение и 
всеобщее призна1-rие. 

И действительно, прав музЫI{ОВед Майтхили Джа
ганнатхан, I<огда он, учитывая новые условия, в 1<оторых 

исполняется музыка (большие современные 1<онцертные 
залы, I{аналы радио и телевидения), принимая во внима
ние нынешнего массового слушателя, утверждает, что 

принципы создания музыки не могут остаться теми же, 

ка1<ими были тогда, I<огда создавался придворны11 1<хаял 
для могольс1<ого правителя и его окру:>кения, не могут 

они создаваться и по I<анонам , по которым сочинялись 

р1-1туальные бхаджаны. . 
Однако, наста11вая на переменах, индийс1<ие музыкан

ты приходят к общему выводу, что рага, хотя и изменен
ная, останется в основе новой музЫI{И, обновление будет 
идти не пер ечеркиванием , н е ниспровержением традиции, 

• 

а творчес1<им ее наследованием и развитием. 

Музы1<а буквально пронизыва·ет жизнь современного 
индиf1ца. Ни один обряд не проходит без музЫJ{И и пе
ния , не говоря уже о праздниках, сопровождающихся 

процессиями с музы1\.антами, о ярмар1<ах и выступлени-
u u 

ях странствующих а1<теров исполнителен r-1ароднои 

11узыкальной драмы, кукольников , танцоров, фокуснI-1-

4 Там же. 

12 



• 

-. 

\ 

• 

Танец с мридангами 
• 

• 

• 

ков и акробат·ОВ, дрессирОВЩИJ{ОВ ДИI{ИХ животных, 
u " 

заклинателеи змеи и т. п. 

Не только в деревнях, но и в городах Индии (в том 
чиr.1rе и в таких городах-гигантах, ка к Бомбей rI Калькут
та) индусы на утренней и вечерней заре встречают и 
провожают ·солнце, трубя в ра1{овину: разогретая дыха-

" ниеl\1 и ладонями играющего, она издает гроМI{ИИ, про-

тяжный зву1{. Это простейшее испол~-rение на простейшем 
инструменте -- чрезвычайно характерно для Индии. 

Под небольшой двусторонний барабанчиI{, похожий 
на песочные часы, пляшут дрессированные обезьяны и 
медведи, J{оторых водят по дорогам цыгане. Музыкант 
держит его в одной руке и быстрыми поворотами J{Исти 

u u 

руки заставляет глиняныи шарик, прикр епленныи ко-

ро'rкой бечевкой к телу барабана, ударяться о днища 
(чаще всего они обтянуты кожей ящерицы). 

Тростниковая флейта с тыквой-резонатором посре-
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о о 

ди1-1е непремен11ыи музы1<альныи инструме1-1т заклина-
u u 

телеи змеи . 

Выступле11ие J{укольника всегда сопровожда'fтся п-е
яием и игрой на барабане, флейте или гармонии. Обычн.о 
такой ансамбль составляют члены семьи кукловода. 

В зависимости от вида и масштаба представления в 
нем участвует от двух-трех до десяти-двенадцати музы

I{антов. Классические индийские танцы идут в ~опро
лождении инструментов и голоса . В пантомимическом те
атре героического плана (к ат ха к ал и) особое место 
принадлежит оркестровой группе больших барабанов -
м р и д а н г и д х о ·л а к. -

Выше были рассмотрены некоторые традиц1-101-1ные 
виды музыкального сопровождения. Говоря о современ-
1:1оi! музы1<е Индии, нельзя не упомянуть о киномузы1<е, 

v • 
I<оторая стала традиционнои для индиискоrо кинематог-

рафа. YR<e несколько десят1<ов лет из года в год эта спе-
1~ифическая область музыкальной жизни страны получа
tет все большее развитие. По количеству создаваемых 
фильмов Индия давно занимает одно из первых мест в 
мире, выпус.кая в среднем 500 фильмов в год, из которых 
З50 сюжетные ленты. Неизменной популярностью у 
массового зрителя пользуются фильмы с лирическими 
лесеНI{ами для героя и героини, с танцами, в которых 

u 

танцевальныи стиль характеризуется смешением элемен-

1ов народного и классичес1{оrо танца с фантазией хо
реографа. Чаrце всего о качестве фильма судят по музы-
1<е I< нему. Поэтому продюсеры и сценаристы максималь-
110 насыщают фильм музыкой. Закадровы l\1 и сполнителям 
песен и I<ом позиторам выплачиваются высокие гонорары. 

Появился выгодный побочный бизнес запись на пла
стин1<и попу.г1ярнь1х кинопесено1<. Имена таI{ИХ композ11-
торов, 1<а1< Анил Бисвас, Барман, Хеманта Му1<ерджи, 
Судхир Пхад1<е и другие, знают очень многие. 

Песен1<и в фильмах идут, как правило, под ак1<омпа
немент национальных инструментов или смешанного ор

I{естра , в 1<оторый входят СI{рипки , гитары. Лег1\О запо
ми1-rающиеся песенки интерпретированы в духе нациQ

нальной мелодИI{И. Композиция этих вставных песенных 
номеров всегда одна и та N<e: это чаще всего музыкаль-

u v 

ныи диалог героя и героини, исполняемыи в узловых 

эпизодах мелодраматического СЮ)кета , J<1ли сент1Iмен

талы-1ый монолог на тему разлуки с .JJюбимым . 
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Шакур Хан 11 rрает на са р анги 

• 

Пр11 р адио- II телецентрах существуют европейские 
ор1<естры (Дели, Бомбей). Время от времени в Индию 
приезжаю1' на гастроли известные музыканты, но I<оли 

чество посетI1телей подобных концертов ограничено уз-
u u u 

I<И l\.I кругом лиц, знакомых с европеискои музыкои, и 
. 

иностранцаi\1и, }Кивущими в стране. 

R дорогих отелях, ресторанах и ночных барах I<руп
ных городов выступают небольшие джазовые ор1<естры с 
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певцами и танцорами . . Исполняются западна~ л.егкая: 
музы1{а и эстрадные танцы (как правило, музыканты и 
танцоры англоиндийцы, индопортугальць1). · 

До последнего времени в Индии не было музыкаль
ных учебных заведений. В настоящее время при некото
рых университетах (в Дели, Патиале, Патне, Мадрас~ 
Майсуре) и коллеД)l{ах есть музыкальные факультеты. 
Но по -пр е)I{Нему наиболее эффективно преподавание во
кала и игры на музыкальных инструментах в частных 

школах известных музыкантов гуру*. Профессиональ-
u u 

ное занятие музыкои и передача этих знании другим до 

сих пор являrотся . кастовым занятием определенных лиц 

(в I(ерале такие гуру представители касты пиллей *, 
в Тамилнаду айяров * и айянгаров * и т. д.). 

Знаt.rительная роль в пропаганде музыкального на 
следия вот y)l{e свыше двадцати лет принадлежит Ака
демии музыI{И и танца (Сангит натак академи). В ее за
дачи входит организ ация всеиндийских фестивалей на
циональной музыки, сбор фольклорного материала, при-

u 
суждение премии выдающимся исполнителям, контакты 

с зарубе}кными центрами музыкальной культуры и т. д. 
Академия и ее филиалы, имеющиеся в ка:л{дом штате, 
ведут большую исследовательскую работу по изучению 
богатой и разнообразной национальной музыкальной 
культуры . 
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Баласарасвати (майюри) классичес1<:ий струнно-
смычкевый. инструмент. По форме и констру1<ции он напо-
минает ситар (см.), но в отличие от последнего форма егоJ 

. резонатора воссоздает облик павлина; корпус и шейка. 
ра:сnиса·ны под павлина. Играют на баласарасватrlf 
с·мьrчком. Лады по~вижные. Под ладами расположены 
резонансные струны. Маленькие костяные порожки, ко
то.рьrе огибаЮ'Гся резонансными струнами, пре)l{Де чем 
последние достигают колков, выделяются на грифе, по
добно белым точкам. Небольшие колки для резонансных 
струн прикреплены сбоку к шейке. Дека КО}I<аная; а под
став.ка па ней из слоновой кости. Во время игры правая 

u u 

рука :в-одит смычком, а указательным и средним пальцы 

ле'ВОЙ руки прижимают струны к ладам. Исполнитель 
держит инструмент в накло1-1ном поло>кении: головка ле

жит на левом плече музыканта, а НО)ККИ павлина стоят 

на полу. Инструмент изящно украшен слоновой костью . 

Брахматсiляам (бнрхатталам) народный 
инструмент. Состоит из двух крупных тарелок, 
ется в храмов·ых службах. 

\ 
• 

u 

ударныи 

применя~-

Бхери (бхури, турайя) народный духовой инстру-
мент, изогнутый латунныr1 горн. Используется во время· 
богослужений в храмах, а также в быту. 
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ВИна 1<лассич-еский струнный щипковый инструмент, 
особен110 популярный в Южной Индии. Вина обычно ас
социируется с образом богини знания и музыки Сарасва
'ТИ * и бо1кественным музы1{антом мифичес1<им Нара-

" дои. 

Все тонкости интонаций индиЙСI{ОЙ музыки могут 
-быть воспроизведены на вине с предельной точностью. 
Разнообразные виды вины упоминаются в литературных 
памятниках. Каждый из видов представляет собой, в 
сущности, определенную ступень в эволюции инструмен

-та. Вина, изображенная на рисун1{е, известная под наз
Еанием сарасвати-вина, современный инструмент. Воз-
раст вины этого типа всего три столетия. 

Впервые усовершенствован Рагхунатхом, правителеIVt 
Танджавура, при участии первого министра Говинды 
Дикшитара. Усеченная вершина корпуса имеет в диамет
ре около 30,5 см. В центре находится подставка для струн 
из древесины, а у вершины · пластинка из колокольного 
металла (бронзы) или серебра. К подстав1<е и деке прик
реплена боковая подставка металлическая. Чаша от
делена от ствола (данда) вины выступающей втулкой из 

" слоновои кости. 

Ствол из той же древесины, что и чаша, полый и тон-
1<остенный. Плоская тонкая деревянная пластинка 
закрывает его вершину целиком. Ствол, широ1<ий у кон
ца, . примыкающего I< J{Opnycy, постепенно сужается к 

головке; по обе его стороны имеются два выступа, к I{О
торым крепятся двадцать четыре лада (по двенадцать в 
каждой 01<таве) . Лады представляют собой полукруглые 
брусочки из латуни, бронзы или серебра толщиной 01<оло 
0,42 с~1. Ствол переходит в шейку (1<ол1<:овую I<оробку), 
изогнутую книзу. :К нижней стороне ствола, близ голов-
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1<и, прикреп.,т1ена полая ты1<ва, выполняющая две функ
ции опоры и резонатора. Эта тыква съемная и I{репит-

u 

ся I< манжете I-rли гнезду при помощи винта и гаиI{И. 

Ты1<венный резонатор имеет выреза1-1ное в дне круглое 
отверстие. 

Грушевидный корпус (по-тамильски <<кан>> или <<ку-
дам >> ) вины выдалбливается из одного I{уска древесины 
(в Танджавуре используется хлебное, а в Майсуре чер
ное дерево). Заготовки для вины долго выдерживаются, 
долбление производится с большими интервалами. 

В большинстве вин корпус, шеЙI{а и головка от-
дельные, соединенные между собой части. Однако в эк
данда-вине (букв. <<одноствольная вина >> ) I{Орпус и шейка 
выдолблены из одного I{уска древесины и лишь голов
I<а из другого, а эканда-вина (букв. <<однотелая, 
сплошная вина>> ) целиком делается из одного I{YCI{a дре" 
весины. Э1{данда-вина и э1<анда-вина отличаются прият
ным звучанием. Существенный фактор, определяющий 
звучание инструмента, возраст древесины, употребляе-
1\tfОЙ для различных частей. При изготовлении шейки и 

u 

головки инструмен1·а из ствола и ветвеи одного и того 

же дерева I<ачество зву1<а более высо1<ое. 
Вина имеет семь струн: четыре основные для ис 

полнениЯ мелодии и три бо1<овые для бурдонирования 
и для отсчета вре1'1ени (отбивки такта). С по1\1ощью пос
ледних воспроизводится ритмический и бурдонный ак
компанемент. Нижний конец струн (у I{орпуса) привязан 
I< металличес1<1rrм захватам. МалеНЫ{Ие металлические 
колечки, ско.льзящие на этих захватах, позволяют произ

вести точную подстрой1<у струн. Четыре основные стру
ны, проходящие над подставкой и 24 ладами, в верхних 
своих концах подвязаны к колкам по две с каждоt'1 

стороны 1<:олковой коробки. Три боковые струны, распо
ложенные над мета-ллической дужкой (бо1<овой подстав-
1<:011), прохо.дят ·далее через 1<остяные порож1<и, укреплен
ные сбоку к стволу, к трем 1<олкам, та1<же входящим в 
шей1<у сбо1{у. 

Во время игры вину держат либо в горизонтальном 
положении, "Тiибо в наклонном и даже таким образом, 
что меньший резонатор заброшен через плечо за спину 
музы1<·анта . Указательным и средним пальцами левой 
руки прижимают струны к ладам, в то время ка1< соот

ве·гствующие пальцы правой руки перебирают струны у 
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nодстав1<.и~ для звукоизвлечения применяется i1pu11oлoч-
u 

ныи пле1<.тр. 

Металличес1<.ая пластин1<.а, находящаяся вверху под
став1<.и, изготовлена irз сплава пяти металлов. Зона co-

u u 

при1<асания струн с этои пластин1<ои тщательно от-

делана, след.ствием чего является приятное и мягкое 

звучание. 

Диапазогr вины несI{ОЛЫ<О более трех с полови1-1ой 
01<.тав. Хара1<терная для индийской музы1<.и орнаментика 
( мелизмы, фиоритуры и т. п.) и тончайшие интервалы 
( микротоны) отлично воспроизводятся на этом инстру
менте . Двой~-rые ноты, исполняемые на вине, приятны н а 
слух. 
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Готувадьям классический 
u u 

струнныи щип1<овыи инструмент . 
По виду и по конструкции бли
~ок вине (см.), но без ладов. 
Струны при:>1<и1Уrаются (у1<орачи
ва1отся) цилиндрической деревян-

u u u 

нои пла~-rочкои, имеющеи 01<оло 

5 7 ,5 ClVI в длину и 2,5 см в диа
rvrетре. ПланI<а МО)I<ет быть таК)I<е 
боч1<.ообразной формы. Ее держа'r 

u 

в левои ру 1<е над основными стру-

нами. В связи с отсутствием ла
дов зву 1<.оряд инструrv1ента превы

шает четыре 01<.тавы (при услови1i. " 
. 

если прин<.r~мать первую струну 

очень близ1<0 к главной подстав
I<е) . На вине гамаки* выполня
ются Посредством бокового от
I<лонения струны, т. е . изменениеJ.VI 

натя:>I<ения, а на готувадьяме 

riутем быстрого изменения дли1-rы 
вибрирующей части струны, как 
tra с1<рипке . Не1<оторые гамаки 
выполняются быстрыrv1 прИ)I<.ати
ем струны планочкой вниз . В от
личие от вины струны на готу

вадьяме натянуты сильно, 1<aI< на 
скрипке . Этот инструIУrент снаб-
1кен резонансными струнами, 1<0-

• 
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u u 

торые проходят по малои подставке, находящеися под 

{)СНовной подставкой, а над грифом под основными 
струнами. Семь мале1-1ы<их колков, к которым укреплены 
~емь резонансных струн, вмонтированы в ство..r1 сбоку. 
На грифе помеrцаются семь порожков; резонансные стру-
11ы огибают их пре)кде, чем достигают колков . 

Возмо}I<Нос.ть одновременно играть в обеих октавах 
повышает зна1.1ение готувадьяма I<ак концертного инстру

мента. 

• 

Гуммати народный ударный инструмент, род горш-
I<а-бар абана, применяемого в районах Андхра Прадеш. 
Он используется сельскими )l<Ителями в целях ритмиче
ского аккомпанемента при пении народных баллад. 

Горшок по форме п'охож на глиняный кувшин, обычно 
упuтреб.пяемый для хранения питьевой воды. В доныш1<е 
этого горшка имеется круглое отверстие около 5 см в 
диаметре. На него с помощью 1<руглого )Келезного I<оль
ца натяI-I)тта КО}Каная перепонка. В кольце десять 01вер-

u 

стии по окру)I<ности, с1<возь которые протянуты хлопча-

тобуrvrа)I<ные шнуры. Эти шнуры проходят по горш~<у и 
u 

прикрепляются к л<елезному I<ольцу с противополо)I<нои 

стороны· горшка у горловины. Перепонr<а натягивается 
при помощи этих шнуров. Инструмент дер)l<ат во время 
игры в горизонтальном полоя<ении. По перепонке ударя
ют пальцами правой ру1<и. Полость горшка слу11<ит резо
наторной I<амерой. Закрывая время от времени горлови· 
ну ладонью левой руки If открывая ее, создают эффект 
гумкара (из1'-1енение звон1<ости звука). 

Гхата глиняныi1 горшечный барабан, народный 
ударныr1 инструмент. Горловина горшка несколько су)ке-
на и закрыта КО)Кей. Прочные, стойкие и р~онирующие 
горшки делаются для этих целей в Панрути и J\1\анама 
дуре в Ю)I<ной Индии. Играют запястьем, десятью паль
цами и 1-1огтями. Горловина при}кимается I< )l<ивоту то 

-более, то менее плотно, 1и при ударах заключенный в 
горшке воздух приходит в I<олебание, давая глубо1<ий 
звук. 1На этом инструменте возмо)кен очень высокий . 
темп исп·олнения различных 1<омбинац11й яти *. У дары 

u 

пальца11и производят1ся у пrеики, в центре и у дна по на-
u . 

ружнои поверхности; во всех этих позициях возн·и1<ают 
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различные звучания. Прц исп,олнении музыки в отличие 
• 

от других ударны{( инструментов гхата не остается в 
• 

одном поло)кении : горловина направлена то вверх, то 

в сторону от играющего. 
• 

-

а "; 

• • 

Гхунгру ударный инструмент, манжета с несI<ольки-
1\tIИ рядамI1 бубенцов, надеваемая выше щиколот1<и. Бу
бенцы изготовляют из сплава латуни и серебра. 

Дасари таппаттаи небольшой бубен, народный 
ударный инструмент. Кусок телячьей КО}КИ натянут на 
круглую металличес1{ую раму, скошенную в обе сторо
ны. Дер)кат бубен под ЛОI{Тем левой руки, а ударяют 
правой. Левой же рукой деря{ат семаккалам (см.) и иг
рают на нем. 

Джалатарангам (букв. <<водяные струи>> ) классиче-
ский ударный инструмент, состоит из 18 фарфоровых 
или метаJ1лических, наполненных водой чаш (типа пи
ал) р азличного звучания, расположенных полукруго·м 
перед 1-1спол1-~и1·елем . Пустые чаши при ударе палочI{ОЙ 
издают зву1<и различной высоты. Пре)КДе чем играть, 
чаши наполня1от водо·й. Вода слу)I<ит для измен.ения вы-
соты звука убавлением или добавлением; придания ус-
то~rчивости (предотвращение затухания) звуку; дает воз
МОlI<ность исполнять гамаки * прикосновением палочек 
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к мениску; придает устоичивость чашам, предохраняя: 

их от опрокидывания при игре. 

НастроЙI{а чаш занимает определенное время. Повы
шение звуков происходит слева направо. По чашам уда
ряют двумя тонкими бамбуковыми палочками. 

ДJI(алатараr-1гам в основном сольный инструмент,. 
но применяется таК)Ке и в оркестре. 

Джалра народный удар1-1ый инструмент. Состоит из. 
двух металлических тарелок, слу)I<ащих для отбивания 
та~та в музыке. Это круглые плоские диски из латун1-r. 
или из колоколы-1ого металла. Оба диска обычно соедине
ны шнуром, проходящим через центральную часть ка)К-

. дога из дис1<ов. Применяются в харикатха ансамблях. 
калакшепам * и бхаяна *. Нищенствующие монахи так
я<е пользуются ими для отбивания такта. И на таком,. 
казалось бы, простом инструменте бывают искусные ис
полнители, успешно соперничающие в концертах дая<е с

виртуозами на мриданrе (см.). Паджарпурские джалры. 
известны своими зву1<овыми качествами и пользуются 

боцьшим с11росом. 
• 

Дхол народный ударный инструмент, столь )Ке-
распространенный барабан, как и мридангам (см.). В 
отличие от последнего стенки цилиндрического корпуса 

дхола сопря)кены с перепонками под прямым углом. Пе
репонки прикреплены I< торцам корпуса при помощи 

пеньковых ободков; натягиваются кожаными перепле· 
тающимися рем1-1ями. В средней части кадло охвачено· 
поверх стял<:еI< ко>каным поясом, служащим для натяже

ния перепо~-rок до желаемой высоты (строя). Смесь из 
разваренного риса и древесной золы часто наносится на 
днища дхо.J1а, t.rтобы увеличить резонанс. На дхоле игра
ют либо рукой (ладонью), либо палочками, либо тем и 
другим. Дхол издает глухой звук. Играть на дхоле столь. 
)Ке искусно, ка~< на мридангаме, невозможно. Дхол кла
дут на плеriо, играют на нем пританцовывая; употребля
ется в качестве а1<компанирующего инструмента во вре

мя танцев. 

Это свадебный барабан Индии; часто применяется в 
храмовых церемониях и во время празднеств. 
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Дхблак простейший двусторонний бар абан, народ-
" u u 

ныи ударныи инструме1-rт, встречающиися на территории . 
все11: Индии . I\:.орпус выдо.11блен из одного массивного 
куска древесины . Обе перепонки плос1<ие. Стя1к1<и, изго
товленные из шнура или толстой хлопчатобума:t1<.ной пря
:>I<и, проходят 11опарно через металлические колечки, при-. ' 
мерно )' середины корпуса. :Колечки слу1кат для :rrаст1)0Й-
ки. Играют ру1<ой и палкой. 

КанджИра бубен, народный ударный инструмент, 
применяемый в I<онцертах и в бхайяна * ансамблях, а 
также нищенствующими монахами. На одну сторону де
ревянного обода (рамки) натянута кожаная перепонка. 
Рам1<а с1-Iабже1Iа тремя-четырьмя прорезями с наниз ан
ными мета.11"11ичесI{ИМИ пласти1-1оч1<ами . :К 1<рюч1<ам, ук
репленным в ободе, подвешены та1<же малены<ие пуч1<и 
лодыжечных бубенцов. Во время игры все вместе обра-

u u 

зует приятныи, позванивающии аккомпанемент. 

Картал 11ародный ударный инструмент. Сос'!'ОИТ из 
. круглых металлич·еских тарелок с небольшими рукоятка
ми (типа ра1<.еток для пинг-понга) . В центре отверстие, 
в которое просовывается шнур. Звук извлекается удароI\1 
двух тареJ1ок друг о друга . На них играют нищенствую
щие монахи. 
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Каштхатаранг I<силофон, классический ударный ин-
струмент. Прямоугольные деревянные брусочки, увели
чивающие~я по длине, располоJI<:ены на раме. Ka}I<дыft 
брусок издает определенный звук . Играют двумя палоч-

ками. · 

Киннарй классический щr~п1<овый инструмент струн -
ной группы. В мифах связывается с киннараrvrи *. Едва 

u u 

ли существует такои санGкритс1<ии трактат, в котором не 

упоминался бы этот инструмент. Он воспроизведен во 
многих древних скульптурах и на миниатюрах. Гриф 

u 

к11~1нари цилиндрическии прут из черного дерева илт1 

бамбука, на 1<:отором укреплены при помощи смолистого 
вещества 12 костяных или металличе·ских ладов. Хвосто
вая часть ( струнодер}катель) имеет иногда вид мифиче
СI<ого животного . Под грифом помещаются три тыквен-
ных резонатора; средний больше двух других. 

Число струн две или три, из 1<оторых одна пр·оходит 
над ладами, остальные являются бурдонными. Звучание 
инструмента слабое и тонкое; звукоряд невели1< . 

К:иннари распространен среди крестьян Ю)КНОЙ Ин
дии. 

В настоящее время встречается нечасто. 
• 
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Комбу 1-1ародный духовой инструмент. д.лина его -
()КОЛО 122 183 см; состоит из t.~етырех или пяти латун
ных трубок, вставленных одна в другую. Конечное звено 
часто соединено со стыком первого и второго звеньев 

прутиком или толстым шнуром. Комбу издает очень рез-
u 

кии звук и применяется в храмовых процессиях, во время 

• 

:публичных увеселений, используется для подачи военных 
-сигналов. Когда-то при помощи комбу городская стража 
возвещала наступление зари и ночных часов, прибытие . 
высших сановников или знатных лиц. 

Маханагара народный ударный инструмент, очень 
большой барабан диаметр инструмента иногда дости
гает полутора метров, разновидность нагары (см.). При
меняется странствующими· театральными труппами. 

Мридангам (мриданr) классический ударный инст-
румент. Этот барабан один из самых популярных в 
различных районах Индии музык~льных инструментов. 

<<Мриданr>> в буквальном переводе означает <<сделан
ный из глины>> , <<rли1-1яное тело>> . Вероятно, первоначаль
но кадло мридангама делалось из глины. Брахма*, по 
преданию, изобрел его, чтобы использовать в танце Ма
хадевы * в знак победы IIaд Трипурасурой *. 

Ганеша * (сын . Шивы*) был, согласно мифу, первым 
исполнителем на этом инструменте. Барабан использует
ся в камерной музыке и является обязательным инстру-

u 

ментом для сопровождения вокальнои и инструменталь-

ной музыки. Индия славится искуснейшими мастерами 
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игры на барабанах. Требуются годы практики, чтобы 
стать опытным исполнителем на мриданге. 

:Корnус мриданга высверливается из одного куска 
~1ассивной древесины. Для этой цели применяются хлеб
ное или красное дерево. Форма корпуса барабана надо
минает два ~~веточных горш1<а, соединенных широкими 

сторонами. :Кожаные перепонки натягиваются с обеих 
сторон при помощи ременных ободков и стяжек. Малень
I<ие цилиндрические деревянные чурочки слу11<ат для 

·точной настройки и подсунуты под ремешки по бо1<ам 
тела барабаifа. 

· Правая головка мриданга состоит из двух концентри-
• 

ческих I<О)l<аных I<олец, внутреннее из которых по1<рыва-

ется специальной пастой. Применяется телячья кожа для 
.наружного кольца, для · внутреннего оленья (или ба
ранья). В центре правой 
головки приклеена лепеш

ка из черной пасты. Этот 
u 

круГJ1ЫИ пластырь состав-

лен из измельченного в 

nыль марганца, разварен

ного риса и 1амариндово-
u ro сока или мельчаиших 

железных опилок и раз

варенного риса. Получен
ная черная паста наносит

~я на внутреннюю КО)К)' 

ТОНКИМИ СЛОЯМИ И ДЛЯ уп

ЛОТНеНИЯ натирается по

лированной поверхностью 
твердого камня. Слой па
~ты толще в центре и 

тоньше по краям. Черное 
кольцо и дает· тот глубо-

u u 
кии звук, которыи харак-

терен для мриданга. 

Левая головка состоит 
тоже из двух · колец. На
ру1r{ное кольцо изготовле

но из буйволовой I<о:>ки, 
а внутреннее из овечь

~й. Перед началом ко:r-1-
церта на центральную 

• 

• 
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часть перепонки наносится паста из пшеничном муки и 

воды или разваренного риса, воды и пепла (золы). Это 
пластырь временный и по окончании концерта соскабли
вается. Количество пасты, наносимое на левую перепои.
ку, должно быть таr<им, чтобы обеспечить звучание левой 
перепонки точ1-10 на октаву НИ)I\е правой. I\a1< правило. 
диаметр левой перепонки больше диаметра правой при.
мерно гса 1,27 см. Диаметр правой перепонки колеблется 
от 15,87 до 17,78 см, а левой от 17,13 до 19,05 см. 

В двух ободт<ах инструмента 16 проме}кутков для 
продевания ременных СТЯ)I<ек, сделанных из буйволовоfr 
1{0)I(И . 

Играют на нем обеими руками мя1<отью пясти и 
кончиками пальцев сидя, стоя и дая<е двигаясь в танце. 

Подобно музы1<анту-виртуозу на любом другом инст
рументе, мридангамист демонстрирует свое мастерство,.. 

со.здавая новь1е I<омбинации и сочетания различного рода 
яти* . Ритмический а1(iкомпанемент rvrридангамиста, зву-

u . u u 

чащии на I<онцерте индиискои музыки, в своем роде 

нечто униr<альное. РитГ\1rичес1<ая гармония, сообщаемая 
мридаI-rгамом, зна t1ительно повышает интерес к I<онцерту _ 

Р . Тагор п~-rсал свои стихи под а1<компанемент IV1ри
дангама, 1-ra котором игра"11 его друг . 

Мурчханr · варган, народный духовой инструмент" 
· Эластичная тон1<ая }Келезная полоска, называемая языч
I<ом, укреплена на I<pyr . .rro rvr }I<елезном кольце. Полоска с: 
од1-1ого конца выступает немного за кольцо, а с другого 

сJ1ег1<а загнута. Она проходит вдоль центра I<ольца и 
ме)кду двумя ответвлениями (между вилкой). Инстру
мент держат в левой руке. Вилочную его часть вставляю1 
в рот. Загнутый конец язычка защипывается указатель
ным пальцем правой руки. Полость рта служит резона
тором, поэтому мурчханг, как и другие, подобные ему 
1-1нструменты, не МО}{<ет быть назван духовым в строгом 
смысле слова. Искусный исполнитель обязан точно выиг
рывать все комбинации яти*. Одновременное звучание
мурчханга и мридангама (crv1 .) производит приятное
впечатление . 

В Индии распространены и деревянные варганы~ 
В частности, в AccalVre они делаются из тонкой полоски 
бамбука. В ней надрезается язычок, к вершине которого 
привязывает·ся нитка. Варган держат между большим It 
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указательным пальцами левои руки, вставляют его в 

рот и дергают нит1<у (струну) право1'1 рукой . Употребля
ется для а1<компанеN1ента. • 

• 

Нагара на1Jодный ударный и11струме~-1т, большая по-
лусферическая литавра, ПОI{рытая КО)Кей; употребляется 
в храмовых церемония)\ . Корпус медный, латунный илrt 
из склепанных )I<елезных листов. Диаметр вствора -
около 61 77 см . Ко)ка натянута на металличес1<ий обод 
и подтягивается КО)J{аными ремнями, охватывающими 

нижнюю часть корпуса. 

Инструмент )'Станавливают на двух1{0 . .r1есную теле)КI<у, 
которую везет человек. Сидящий на теле)I<ке музы1<ант 

u 

ударяет по натянутом I~O)I<e двумя изогнутыми пал1<ами. 

Иногда разукрашенный слон, идущий впереди процессии, 
u 

несет нагару на свое1-1 спине. 

Разновидности этого инструмента, называющиеся 
бхери и дундубхи, использовались во время военных дей
ствий . В индийском эпосе нагара упоминается ка1< воен
ный барабан . 

Нагасварам -- классичес1<ий д)тховой и~-1струмент, бы
тует в Южной Индии. Отличается силыrым звуком, слыш 
ным на далеком расстоянии. Представляет собой J{о11иче
с1<ого сверления деревянную труб1<у, расширяющу1ося 
книзу. Ствол снаб)кен восемью бо1<овыми отверстиями, а 
основание двумя J{онтрольными отверстиями для под

строЙI<И. В ~1еталлическую обойl\rу на верхнеl\1 I<онце 
вставляется тростни1{овый мундшту1<. Основание у1<раше
но металличес1<им раструбом. Игра на нагасвараме слож
на технически. Извлечение полутонов и четвертей тоноn 

• 

здесь осуществляется не частичным за1<рыванием или 

открываниеl\1 бо1<овых отверстий, I<ак на флейте, а nyтervr 
регулирования силы вдувания воздуха в трубr<у. Для 
искусного овладения эт1-1м инструментом требуется дли
тельное время. Система аппликатуры для извлечения 
семи свар~: та )Ке, что и у флейты. Диапазон инстр)тмен-

u 

та таI<Я{е равен двум с половинои 01<тавам. 

Различают две разновидности нагасварама. Один на
зывается бар и, другой тимири. Первый. несколько 
длиннее и больше второго. Опытные исполнители, 1J{aI< 
правило, отдают предпочтение бар11. 

• 
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Нандуни 1<лассичес1<ий струнный щип1<овый инстру-
ме11т, име1ощий семь ладов. Число струн три. Струны 
защипываются пле1<тром. На этом и11струменте играют в 
храмах Малабара (юго-западный берег Индии). 

Пакхавадж классичес1<ий ударный инструмент Се-
верной Инди1-1, столь же популярный, ка1< в Южной Ин
дии мридангам (см .). В отличие от последнего имеет 
несколы<о 1\1еньшие в диаl\1 етре перепон ки. 
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Памбаи народный ударный инструмент. Представ-
ляет собой пару цилиндрических барабанов, каждый око
ло 30,5 см длиной. Корпусы обычно у1{рашены цветочка
ми. Играют р)1кой и палкой. 
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Панчамукха вадьям огрОМI-IЫЙ пятимембранный ба-
р абан, помещенный на специальной подставке или на че-

u u u 

тырехколес~-1ои теле>I< I<е, народныи ударныи инструмент. 

Корпус бронзовый; из вершины выходят пять полых ци
линдров (горловин). Гор~Тiовины покрыты кожей. Все 
мембраны находятся на одном уров1-rе. В не1<оторых ин- , 
струментах средняя горловина несколько возвышается 

над периферийными. Диаметр этой горловины 1-Iуть боль
ше остальных. Высота настройки регулируется усилени
ем натяR<:ения мембра~-rы. На инструменте играют обеими 
рукаf'.1и. Служит для исполнения соло, а таI{)Ке ансамбле-

u 

БОИ МУЗЫКИ. 

Салангаи ·- лоды)кечные бубенцы. Это нечто среднее 
ме:>кду музЫI{альным ударным инструментоl\1 и у1{раше

нием. Толстый хлопчатобума:>l{НЫЙ шнур проходит сквозь 
кольца, на которые надеты бубеI1цы . Шнур обматывает
ся вокруг лоды}I<ек танцоров (му}l<чин и женщин), бха-
гаватаров *. Салангаи вариант гхунгру (см.) 

• 
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Саранги классиче-
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скии струнным смычка" 
u 

выи инструмент, распро-

стра1-1ен главным образо!\1. 
в Северной Индии. Инст
румент выдалбливается 
из одного куска древеси

ны, имеет КО}Каную деК)'" 
u 

к I<оторои прir1креплена 

подставка. 

К трем толстым }J{ИЛЬ
ны ~vr струнаl\1 прибавляет-
ся четвертая проволоч-· 

ная. Колки для всех четы
рех струн прикреплены к 

голов1<е. Под основными 
стр);нами находятся резо

нансные числом от 
-
одиннадцати до пятнадца-

ти. Эти струны проходят 
с1<возь маленькие отвер

стия в грифе I< небольши!\1 
колкам, при1<репленным к 

шейке инструl\1ента сбо1<у" 
На саранги играют корот
ким смычком. Во время 
игры инструrvrент дер}l<ат 

верти1<ально. Самое инте
ресное в этом инструменте 

то, что струны при:л<има

ются I<ончика ~III пальцев 

не сверху, ка1< это имеет 

lVIecтo в большинстве щип
ковых и смычковых ин-· 

струrv1ентов, а сбоку ног-· 
u · .. " · " ... · ·- , т я i\II I-I п аль ц ев лев о и рук и 

) На саранги .rvroгyт быть. 
в точност11 воспроизведе1:rы вся богатая орнаментика и 
все гамак11 ~ индийс1<ой музы1<и. Саранги обладает мяг
I<I1w1, не2кным зву1<ом . Это один из наиболее распростра-· 
неr-111ых 11нс'rрументов . Применяется в северо1-1ндийс1<1Iх 
оркестрах. Широ1<0 распространен в I<ачестве аккоl\1па
н11рующего инструмента. 
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Сварамандала древний классический струнно-щиn -
ковый инструмент, похожий на арфу. Деревянный резо
натор траriецеидальной или прямоугольной формы . Боль
шое число cтpyr-I натянуто параллелы-10. Экземпляр, хра
нящийся в Мадрасском музее, имеет тридцать две стру
ны . Струны, привязанные к струнодер:>кателю, перекину
ты через подставку и при1<р еплены к колкам, находящим

.ся на противополо}I<ной стороне резонатора. Для повер
тывания кол1<ов слу)I<ит I<ЛЮЧ. Струны получают опреде
"11енную настройку, образуя необходимый звукоряд (то
нальность). Если число струн тридцать две или rvrеньше, 
то каждому звуку звукоряда соответствует одна струна . 

При налич11и большего количества струн две сме)I{НЫе 
настраиваются в унисон . В последнем случае общее чис
ло звуков, которое мол<ет быть извлечено, равно по.Jтови
не числ а струн. 

Когда ну)I<но исполнить новую р агу* , соответс·гвую
щие стр)'НЬI перестраиваются 1-ra необходимый лад. 

Диапазон инструмента более четырех октав . 
Играют на сварамандале, защипывая струны кончи

ками па .тrьцев обеих рук. В наши д~-rи инструме~-rт · п осте-
пенно исчезает из обихода. . 

• 
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Семаккалам гонг из 1<олокольного l\1еталл а, народ-
ный ударный инструмент. Называется так.tI{е сомангалам, 
имеет лунообразную форму. Для удара пользуются I<руг
лой в сечении, изогнутой палочкой . Можно часто видеть, 
как отшельники ходят по ули1Lа l\1 Ю.1кной Индии, прося 
милостыню; они распевают тамильские песни и от

считывают такт на семаккаламе. Этот инструмент 
МО}КНО видеть в процессиях паломников к знаменитоl\1у 

на юге Индии храму Тирупати * . 
• 

Силамбу народный ударный инструмент. Это полое 
круглое серебряное кольцо (браслет) с мелкими кусоч
ка ми ·металла внутрII. Пp1rr покаtrиваниях танцора они 
вместе с лодьrzI<ечными бубенцами издают мелодичное 
позванивание. 
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Ситар кл а сси -
u 

чес кии "' струнны11 
u 

ЩИПI<ОВЫИ lIНстру-

мент. Наиболее рас
пространен в Север
ной Индии. Его изо
брел Амир Хусроу -

u 

знаменитыи поэт и 

певец, родом из 

Средней Азии, слу-
u 

>I<11вшии rrpи дворе 
u 

делииского султана 

Ала уд-Дина Хилд
lI{И ( 1296 1316). 

Кузов ситара из
rотавливается из 

хлебного дерева или 
иного сорта резо-

u 

нанснои древесины. 

Чаще всего употреб
ляется разрезанная 

пополам ты1<ва . Ку-
" зов покрыт TOHI<OlI 

деревянной декой . В 
деке просверлены 

резонаторные отвер

стия. Посередине дe
(<I-I одна подстав1<а, 

u 

над которои прохо-

цит семь струн . Не-
(<оторые ситары 

снабжены одинна-

l 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

дцатью резонансным11 струнамt1. Корпус соединен с шей-
кой 1-1 грифом при помощи костяного лейсти1<а. Гриф. 
слегка выпу1< . .r1ый, имеет в ширину около 7,6 см. На гри
фе прмещаются от восемнадцати до двадцати ладов из~ 
"rrатуни или серебра. Лады эллиптические. Гриф ведет к 

u 

прямои голов1<е . 

Во время игры ситар дер}кат наклонно (резонатор 
упирается в пол, а шей1<а под~-1ята на уровень плеча). 
Зву1< извле1<ается проволочным пле~<тром, надеваемым на 
указательный палец правой руки, большой палец опира
ется о I<рай деки. Мелодия исполняется, ка1< правило, на 
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.последней стру1-rе. Осталы-1ыми пользуются в I<ачестве 
·Открытых струн, пре,цt1азначенных для бурдонного аккоr-.1-
.панемента . Возле струнодер:>I<ателя струна проходит 
.сквозь небольшой шарик, которыf'1 помогает точной под-

u 

.строике инструмента. 
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Табл а классический )rда р1-1ый инструмент, поХО)l{ на 
мриданrам (см.), разделенный 1-1а две части. Один бара
·бан, называемый дайян, или собственно табла, предназ-
1-rачен для игры правой рукой, другой байя левой. 
Дайян сдела1-1 из высверленного куска древесины, байя -
из глины или меди . Верх обоих барабанов покрыт КО)Кей, 
J-Iатянутой I<О)l<аными об9дками и стя}I<.ками. Ме>1<д)' 
СТЯ}I<I<ами и обод1<ами находятся деревянные чу1) очкr1, 
как у мрида1*rга . 

.:зв 

. . . . 

' . . . 
. 
• . • 

1 
• 
• 

• 
• 
1 • 

• • 

1 
: 
• • • 
t 
r 
• 

.. ..,_...~~ -· ........ .. . . . ........ . 
·. 

:. . . .... •·· ..... -········· 
• 

. . . . . . .... . ... 
. ' 

-: 

• 

J 
• 

• 

• • . . . . .......... __ ..,_ 

• 

• 

, 



• 

Талам нарс)дный ударный инструмент. Состоит из 
u 

двух rv1але1-1ы<их lJашеобразных тарело1<, мелод.ичныи звук 
I<оторых прия'rен в музыке танцевального характера и 
религиозных церемоний. Тала~1 ТЯ}I<елее тарелок джалра 
( с~1.), при ударах тарелки СОП})ИI<асаются толы<о I<раями. 
Тарел1<и не соединены ме1кду собой . На спин1<е ка11<дой 
иw1еется 1<источ1<а I-IЗ шелка или древесины, слу11<ащая 

ру1<оят1<С>Й. Талам приме1-1яется в качестве ак1<омпанирую
щего иrrструме~-rта . 

Тампура классический 
u 

щипковыи инструмент струн-

ной группы. Внешне напомина
ет ситар (см . ) без ладов. Чис
ло струн четыре. Корпус по 
лусферичес1<ий, из хлебного де
рева. В деке имеются резона 
торные отверстия . 

Во время игры инструмент 
дер11<ат обычно верти1<ально . 
П пектр не ПI)Иrvrеняется ни1<оr
да . Чтобы придать звучаниrо 
необходимыf1 эффект, в специ
альных местах ме11<ду струной 

u u 

11 главнои подставкои под1<ла -

дывают малены<ие 1<усочкI-1 

шел1<а и~ли шерсти. 

Тампура создает замеча
те.,r1ьный бурдонный аккомпане-
l\Iент для любой музы1<и во-

u u 

ка"11ьнои и"тrи инструf\1ентальнои. 

Наиболее известными цент-
раw1и изготовления тампур 

являются Мирад}К, Ла1<хшна1· 
и Рампур на севере, Танд)I<:а
вур, Тривандрам и Майсур на 
юге. Особенно нарядны rI бога
то орнаментированы танд)I<а 

вурс1<ие тампуры. 

• 

• 
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Тантипанаи на·родный ударный инструмент, приме-
·няемый в основном в деревнях. Это глиняный горшечный 
·барабан с металлической струной внутри . Раньше вме-

u 

сто металлическои струны натягивали R<:ильную. 

Горловина горшка затянута 1<:озлиной КО}I<:ей . В цент
ре перепонки имеется небольшое отверстие, в I{Оторое 
вставлено металлическое ушко пуговицы. Внутри к ушку 
привязана струна . Вместо пуговицы пользуются иногда 
монетой, просверленной в центре . В этом случае струну 
привязыва1от к небольшой палочке или шари1<у, пре:>кде 
чеl\1 продеть ее сквозь монету и перепонку. 

Струну пропускают внутрь через центр горшка, а вы
ходит она наружу через круглое отве·рстие в дне. Выйдя 

·из отверстия, струна натягивается по наружной стенке 
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горшка через три просверленные дер~вянные чурочки 11 

заканчивается на колке. Колок вставлен в чурку не
сколько большего размера, сама же чурка шпагатом 
привязана к шейке горшка. Поворотом колка исполни
тель МОR<ет настроить струну на необходимую шрути * 
или тонику. Семь маленьких металлических колец с1<оль
зят по струне внутри горшка. 

Во время игры скользящие колечки колеблются Bl\tie

cтe с главной струной. В результате получается очень 
приятное звучание. Инструмент держат в слегка наклон
ном поло)I<ени11. Наклон преследует цель оттяж~<и сколь
зя·щих колечек к I{онцу струны у отверстия в дне и созда

ния колебаний вблизи узловой точки. Исполнитель уда
ряет по пугов11uе или монете, которые дол)I<ны быть рас
поло}l<ены в центре переrrонки, средними пальцами пра

вой и левой ру1(И попеременно. Полость горш1<а действу
ет ка1< резо1-~аторная камера. Слабый удар заставляет 
струну, находящуюся внутри корпуса, вибрировать. 

Приl\1еняя струну различной длины, МО}КНО настроить 
ее 1-1а лiобой звук ме)I<ду средним до и до октавой выше. 

Тантипанаи слу)I<ит бурдонному и ритмичес1<ому ак
коl\11панементу. Используется горными племенами для пе
редачи сообщений )J<ителям долин. <<Барабанный >> язык 
с условным высту1<иванием популярен между ними. 

ТимИла двусторонний барабан, народный ударныff 
u u 

инструl\1ент, широ1<0 прr1меняемыи в ритуальнои музы1<е 

храмов в Мала баре (Юго-Западная Индия). Деревян
ный корпус имеет форму ступк11. Он подвешивается I< по
ясу; 1'Irрают рукой на одной стороне. Исполнители на 

u u 

этом инструменте достигают очень высокои ритмическо1-r 

техники. ... 

Тиручиннам (сричурнам) народный духовой инстру-
~1ент, представляет собой пару тонких латунных труб, 
J(a:tI<дaя длиной около 75 см. Применяется в храмах во 
время слу)кбы. Оба узких конца труб дерll<ат во рту и 
дуют в них одновременно. 

Удупэ барабан, имеющий форму бо1<ала, народный 
ударный инструмент; применяется в религиозных цере
мониях в Ю)кной Индии. 
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Флейта (банrши 
от <<банш>> . букв. 
<<б амбу1{ >> ) клас-

" u 
~ическии духовои ин-

струмент. 

Флейта представ
ляет собой простую 
ЦИЛ1'I Н Др И Ч е С К у Ю 

трубку с высверлен
НЫl\1 каналом посто

янного сечен11я, заI{

рытую с ОДI-IОГО кон

ца . Дульце просвер
лено на расстоянии 

1,89 см от за 1<рытого 
l{ОНца . Число боко-
вых отверстий (все 
одного р азl\1ер а) I{О
леблется от семи до 
певяти. Дульце и бо
({Овые отверстия на-

... 
ХОДЯТСЯ I-Ia ОДНОИ 

п ряlУIОЙ . Дульце 1-1е
сколы<о большего 
paзrvrepa, чем бо1<0-
вые отверстия. 

Во вреl\1я игры 
u 

три пальца лево11 

pyI{rI (указательныi1, 
средниfr и безымян-
ный) и четыре -
правой (все, кpol\1Ie 
большого) ·закрыва
ют семь боковых от-

" верстии, из которых 

бЛИ)l\а 1u1шее к д)тльцу 

СЧI-Iтается первыrvr . 

Cиcтervra аппликат)т 
ры, принятая для индийской флейты, значи'гельно от.,тти
чается от европейсI{ОЙ . Р азличного рода четверти тона и 
микротоны извлекаются из инструмеr-rта при частичноNI 

ОТI{рывани11 и закрывании боковых отверстий . Тончаf1 -
шая орнаl\1енти1<а, заrvrысловатые переходы и гамат<и * 
42 
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иfiдийско~u~ музыки rv1огут быть выполнены на флейте с 
u 

преде.,т1ьнои точностью. 

Существуют разные типы флейт. Они отличаются 
друг от дру1'а главным образом расстояниеrvr от дульца 
до бо1<овых отверстий. 

Флейтъ1 изготовляются из слоновой кости, сандалово
го и черного дерева, ракта чинндана (красная разновид
ность сандалового дерева), л<елеза, биметалла (скорее, 
коло1<0~11ьного IУrеталла ), серебра и золота. Одна1<0 пред
почтt1тельнее дешевый бамбу1<, дающий превосходное ка
чество звучания. 

· Флейта в 111-rдии I<онцертный инструмент. 
Разновидностью индийс1<ой флейты является шах

най ( Ctvl . рис . на С. 42). 
• 

-- ,,,,,.... 

Шанкх (шанкха, шанкху) ра1<овина, народный ду· 
u u u 

хово11 инструмент, саI\1ыи древнии из музыкальных инстру-

ментов, 11звестных человеку. Напоминает рО)I<ок или горн. 
Ранее )'потреблялся 1<ак во время религиозных церемо
ний, так 11 в воен1-1ых походах. В настоящее время исполь-
3)1ется TOJlЫ<O при отправлении ритуальных обрядов. 
Шан1<х сt.rитается священным инструментом, упомина-

u u 

ния о нel\ I часто мо:z1<1-10 встретить в индиисI<ои литерату-

ре. Он представлен в с1<ульптуре ранних буддийских 
xpal\roв А1'1rаравати и Санчи. Шанкх один из атрибутов 
Ви1пну *. 

В раковину дуют через малены<ое отверстие, просвер
ленное в стенке спирали. Извлекается только один, очень 
хара1<терный зву1<, слышный на большоrv1 расстоянии. 
Шан1<хи часто красиво украшены с обоих I<онцов. 
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Входное отверстие бывает снабжено мундштукоI\1, а про
тивопоЛо}I{НЫЙ конец украшен изобрал{ением хвоста ми
фической птицы. 

Эккалам народный духовой инструмент. Представ-
ляет собой прямую латунную или медную трубку; состо
ит из четырех колен, входящих одно в другое. Дуют в 
узкий конец трубки, извлекая громкий и резки11 звук. 
Эккалам широко используется в храмовых процессиях. 

Эктар ( эктара; букв. <<одна струна>>) народный 
струнно-щипковый, аккомпанирующий инструмент (дает 
настройку начало октавы). Круглый в сечении стер
Л{ень, обычно из бамбука, длиной около 122 см и диамет
ром около 5 см, образует шейку. Один I<онец стержня 
снабжен кол1<:ом, другой продет с1<возь псvлый ты1<венный 
или глиняный резонатор. Э1<тар имеет ОТI{рытую стру-

u 

ну, один конец которои прикреплен гвоздиком I< высту-
пающей за резонатором части стер)I<.ня. Струна идет ~1е
рез грубую деревянную подставку, укрепленную на ты1<
ве, к I<олку в верхнем конце стер:11<.ня. Для придания бо-

u u 

гатства тона ме)I<.ду подставкои и струнои про1<ладывает-

ся шелковая или шерстяная ниточка. Инструмент дер2кат 
u u 

на правои или левои руке; защипывают струну у1\аза-

тельным пальцем. 

• 
• 

• ' 

• 
• 

• 
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CJIOBAPЬ 

• 

айЯнгары, айЯры I{асты брахманов в Тамилнаду 

апсара - небесная нимфа, певица и танцовщица 

Брахма - бог-создатель в пантеоне индуизl\1а 

• 

" бхагаватар исполн11тель l\.1Олитвенных гимнов и танцев 

бхаджан - г11l\1н, духовное цеснопение 

бхайравй - на -:звание утреннеrr раги 
бхаяна - группа 11сполнителе1"r религиозных песнопени1u1 

• 

, о \ t u 

веды четыре древне1rших па1\IЯТНИI{а инд1111скои литературы; 

Ригве.да наr1более древняя из четырех вед 

ВИшну - бог-хран~1тель, одно из верховных божеств индусского 

теон·а 

гамака - глубо1<r1й натуральный тон; голосовая вибрация 

• 

пан-

rандхарвы - небесные воины, свита бога Индры, бога-воителя 

индусс1<ого пантеона 

Ганеша - бог ~rудрости, успеха; комl\1ерции. Изображается со ело-
u u 

новьеи rолово11 

" гуру - )1чите"1ь, J-rаставн111< 

киннары - мифическ11е сущес~ва типа кентавров; небесные l\1узы1<ан
ты; к11ннарИ - название инструl\1ента типа л1отни ; употреб.rтялся 

В << HliЗ iliИX >> KRCTaX 

" крити - создан1iе, произведение 

Махадева - эпитет бога Шивы ( с~1.); означает <<великий бог>> 

n11ллаи (пиллей) жреч€ская каста штата Керала 
" . para - тональность, мелодия-основа исполнительскои Иt\1провизаци11 
, u •1 е " 

раса одна из основных категориlI индииско~r I<лассическои эстети-

ки; атмосфера, создаваемая музыкантом или актером во время 

1-1сполне~1ия ро"ТJи или музыкального номера, в результате чего 

возникаf'т контакт со зрителем 

Сарасвати - богиня знаний и искусства. 'Изображается ~ виной 
" свара - нота, тон, зву1( 

Тирупати - известный на 1оге Индии храм 

Трипурасура ~tифическое Иl\1я правите"1я Трипуры , побе}I<денного 
Ш}1вой (см.) 

• 
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харикатха калакшеп·ам rруппз1 испол11ителей повествован11й о Виш-

ну (crv1.); caJ\IO исполнение этих повествовани~1 
, 

шастра руководство, поучение 

ШИва бог-разрушитель; одно из верховных бо)f<еств Ifндусского 

пантеона 
, u u 

шрути - <<услышанныи>.} ; . наиl\1еньшии " " 1-1нтервал в 1-1ндиис1(011 1<ласси-
u 

ческои га l\11 !\Ie 
, 
яти - пауза, сI-тнкопа , цезура / 

• 

• 

\ 

• 

-

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

' 

• 



• 

• 

СОДЕРЖАНИЕ 

• 

С. И. П отабенк.о. Введе11 1Iе • • • 3 
МУЗЫl(АJ1ЬНЫЕ ИНСТРУ.N\ЕНТЫ 

Баласарасват"r (i\1a1urтopи) . . . . . 19 
Брах;\1аталлаi\1 (бирхатталаl\1) . . . 19 
Бхер и (бхури, тураi'1я) . . . . . 19 
В1111а . . . . . . . . . . 20 
ГотувадьnJ\1 . . . . . . . . . 22 
Гу?\·1 i\I ат 1r . . . . . . . . . 23 
l"'хата . . . . . . . . . . . 23 
Глу1-1 rру . . . . . . . . . . . 24 
Дасар и таппаттаи . . . . . . . 24 
ДжаJrатаранrа~r . . . . . . . . . 24 
Дх< алра . . . . . . . . . . . 25 
Дх 0.11 • • • • • . . • • • • • 25 
Дхола 1< . . . . . . . . . . . . 26 

• 

l\анджир а . . . . . . . . . . . 26 
I\артал . . . . . . . . . . . . 26 
l ~аштхатаранr . . . . . . . . . 27 
I<.иннари . . . . . . . 27 
I(омбу . . . . . . . . . . . . 28 
Л1аханагара . . . . . . . . . . 28 
1\1р11да нгам ( 1'rриданг) . . . . . . 28 
1\1\урчха11r . . . . . . . . . . 30 
Нагара . . " ~ . . . . . . 31 
I-1 а r а с в а р а 1\1 • • . . • . • . . 3 1 
Нандун 1 1 . . . . . . . . . . . 32 

• 

Пакхавадж . . . . . . . . . . 32 
Па i\1 ба 11 . . . . . . . . . . 32 
Панtrа ~ r укха вадьяl\1 . . . . . . . 33 
Саланrя 11 • • • • • • • • • • 33 
Capai-{rи . . . . . , . . . . . 34 
Свара!\1андала . . . . . . . . . 35 
Се~1 а1{калам . . . . . . . . . . 36 
Сl1лаi\1бу . . . . . . . . . . . 36 
Ситар ............ 37 
Табла . . . . . . . . . . . . 38 
Taлal\I . . . . . . . . . . . . 39 
1 ·а?\1пура . . . . . . . . . . . 39 
Тантипанаи . . . . . . . . . . 40 
Т i 1 i\i1 11 .rт а • • • • . • • • • • • • 4 1 
Тируч1-1нна l\1 ( сричурнаl\1) . . . . . 41 
Удупэ . . . . . . . . . . . . 41 
Флеi'11·а ( бангши) . . . : . . . 42 
Шан1<х (шанкха , шанкху) . . . . 43 
Эккалаl\1 . . . . . . . . . . . 44 
Э1<тар (эктара ) . . . . . . . . 44 
Словарь . . . . . . . . . . . 45 

• 

• 

" 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Израиль Зеликович Алендер 

МУЗЫ}{АЛl>НЫЕ ИHCTPYMEI-ITLI 

ИНДИI1 

Утверждено к печати 
Институто1~t аостоковеде1tttя 

AкaдeAtUU науrс СССР 

Редактор А . А. Янгаева 

Младший редактор Г. А . Бурова 

Художник С. lf. Потабенко 
Художественный редактор 1 И. Р. Бескttн \ 
Технический редактор Л. Е. Синенко 

Корректор О. Л. Щt1горева 

:УIБ No 13791 

• 

Сда1-10 в набор 21/I II 1978 г. Подписано 
к печати 14/XII 1978 г. А-06595. Фор~1ат 
84Х 1081 /з2. Бу111. No 1. Печ. л. 1,5. Усл. п. 
л. 2,52. Уч.-изд. л. 2,18. Т11раж 4200 экз . 
Изд. No 2442. Зак . No 236. Це1 1 а 20 коп. 

Главная редакция восгочной литературы 
издательства c:l-Iayкa » 

Москва 1(-45, ул . Жданова, 12/1 

3-я типография издательства «Наука» 
Москва Б-143, Открыто<.: шоссе, 28 

• 
• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
1 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 


