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Введение

Вторая половина ХХ века ознаменовала собой начало нового эта-
па в мировой истории. Его отличительной чертой стали массовые ми-
грации населения, их важнейшей составляющей - африканцы: ученые,
писатели, художники-интеллектуалы. Благодаря их активности и воз-
ник такой феномен, как культура "африканского зарубежья". Именно
он и является предметом изучения в рамках одноименного спецкурса.

Данное учебное пособие посвящено духовной культуре "африкан-
ского зарубежья" - анализу творческого наследия выходцев из стран
Тропической Африки и, прежде всего, двух его компонентов: вербаль-
ного и визуального. Главный акцент сделан на изучение науки, литера-
туры и изобразительного искусства.

Хронологические рамки учебного пособия охватывают период
1945 - 2000 годов. Выбор нижней границы определен тем, что с этого
времени начинается так называемый послевоенный этап всемирной ис-
тории. США, Великобритания и Франция испытывали острую необхо-
димость в высококвалифицированной рабочей силе. Последовавшая на
рубеже 50 - 60-х годов активизация иммиграции специалистов в стра-
ны Запада стала преддверием массового исхода из Африки профессио-
налов.

1960 год явился своеобразным рубежом в развитии событий.
Вследствие обретения суверенитета большинством стран и территорий
континента изменились состав и структура миграционных потоков.
"Движение" образованных африканцев на какое-то время стало
"встречным". Активизация их исхода с континента пришлась на по-
следнюю треть ХХ века.

Верхняя граница исследования выбрана в связи с необходимостью
подвести итог в изучении культуры "африканского зарубежья" в конце
столетия, когда происходил процесс ее становления, так что вторая по-
ловина ХХ века, безусловно, является поворотной в интеллектуальной
и культурной истории "африканского зарубежья", в связи с чем ее изу-
чение представляется особенно актуальным.
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У. Эгону. Люди без Отечества (художник) (гуашь). 1980 г.
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В силу специфики предмета и неразрывности связей между от-
дельными его составляющими во времени и пространстве, автор учеб-
ного пособия периодически выходила за пределы избранного периода,
особенно когда это касалось деятельности таких выдающихся лично-
стей, как Кваме Нкрума, Эме Сезэр, Леопольд Сенгор, Франц Фанон,
что, учитывая масштабы их влияния на "африканское зарубежье",
представляется вполне оправданным.

Культура "африканского зарубежья" формировалась на протяже-
нии веков. Ее история (на уровне "одиночек") прослеживается с XVIII
века. На рубеже XIX - XX столетий "присутствие" африканцев в Евро-
пе было замечено. Однако в силу индивидуального (личностного) ха-
рактера труда они оказались дистанцированы друг от друга во времени
и пространстве.

По существу "африканское зарубежье" никогда не представляло
собой единого целого и было разбросано по странам и континентам.
Его центры сформировались там и тогда, где и когда значительные по
численности группы социально, творчески или политически активных
людей находили возможности для реализации своих замыслов.

Первая в Европе община чернокожих иммигрантов возникла в Ли-
верпуле около 400 лет назад. На рубеже XVIII - XIX веков она имела
свои школы, церкви, больницы. С ливерпульской гавани, куда прибы-
вали корабли из разных стран, начинали знакомство с Англией многие
политические деятели, ученые, писатели, художники, хотя в большин-
стве своем они предпочитали Лондон. Во второй половине ХХ века
африканская составляющая стала неотъемлемой частью культурной
жизни Лондона, Парижа, Рима, Нью-Йорка. Африканцы трудились по-
всюду, где существовала потребность в них и их услугах: в сфере обра-
зования, науки, культуры, медицины, юриспруденции. В 80 - 90-х
годах ХХ века новая иммиграционная политика "открыла" страны За-
падной Европы и Северной Америки для профессионалов. Очевидным
стал процесс интеллектуализации "африканского зарубежья" - прямой
результат "утечки умов".

Мотивы выезда африканцев из Африки были различны. В процес-
се принятия решения образованные африканцы руководствовались
формулой поиска недостающего. Условно ее можно обозначить как
"дом плюс..." ("дом плюс работа", "дом плюс творчество", "дом плюс
доходы", "дом плюс образование", "дом плюс безопасность", "дом
плюс свобода", "дом плюс слава"). Европу они считали "вторым до-
мом", США - страной "великих возможностей". Во второй половине
ХХ века эмиграция рассматривалась как путь от несвободы к свободе,
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от нестабильности к стабильности, от бедности к богатству, от невеже-
ства к знанию, от безвестности к славе.

В настоящее время африканцы трудятся в Лондонском универси-
тете, в университетах Париж-VII и Париж-Х, в Гарвардском, Колум-
бийском, Стэнфордском и других учебных заведениях, в Музее
человека (Париж), во всемирно известных компаниях NASA и Micro-
soft, на радио и телевидении. Они представлены в среде академической
и литературно-художественной элиты, в ряду лауреатов Нобелевской
премии, в числе "отцов церкви", канонизированных Ватиканом. Имена
Леопольда Сенгора, Шейха Анта Диопа, Теофила Обенги, Али Мазруи,
Воле Шойинки, Кваме Энтони Аппиа, Бена Окри, Бучи Эмечета, Фи-
липпа Эмигвали известны в Африке, Европе, Америке. Их опыт ис-
пользовался как эталон и копировался в рамках континента и
диаспоры, среди коллег и учеников, что свидетельствует о сложившей-
ся преемственности научных и литературно-художественных тради-
ций. За пределами Африки они стали творцами и носителями
уникальной ("синтетической") культуры, которая, будучи основана на
рационализме и утилитарности, соответствовала их статусу и настрое-
ниям - их "транзитному состоянию" "на рубеже культур". Характерный
синкретизм, конформизм и космополитизм обеспечили ее восприятие
(ангажированность) на наднациональном уровне. Культура "африкан-
ского зарубежья" стала достоянием человечества и во второй половине
ХХ века выполняла функцию "моста", связующего африканскую и ми-
ровую культуру.

У. Эгону. Универсальность (масло). 1993 г.
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Глава 1. Предтечи1

История "африканского зарубежья" исчисляется столетиями. В
Европе африканцы появились с войсками Священной Римской импе-
рии в 210 году, в Америке - в 1619 году. Рабство можно считать глав-
ным источником формирования африканской диаспоры. Из числа
невольников вышли первые получившие европейское образование ин-
теллектуалы. Жоао Латино (1516-1594), эрудит, ученый, музыкант, был
привезен в Испанию в двенадцатилетнем возрасте вместе с матерью. В
университете в Гренаде он изучал музыку, поэзию и медицину.
Ж. Латино первым из африканцев был удостоен ученой степени бака-
лавра (1546) и звания профессора (1577).

В Лондоне в XVIII веке вышли в свет первые из известных исто-
рико-философских трактатов, написанных африканцами: "Мысли и пе-
реживания о злодействах и дьявольских грузах рабов и торговле
человеческими особями" Оттоба Кугуано (1787) и "Занимательное по-
вествование о жизни Олауды Эквиано или Густавуса Вассы, африкан-
ца" (1789). Их авторы в 1735 году в возрасте 10 - 12 лет были
похищены и проданы в рабство и только после его отмены в Велико-
британии (1772) обрели желанную свободу. Оба играли роль предтечей
по отношению к негритюду, панафриканизму и афроцентризму. Их на-
зывали Учителями (с большой буквы. - прим. автора) У.Э.Б. Дюбуа,
Э. Сезэр, Л. Сенгор, К. Нкрума. Африканские философы, историки, ли-
тературоведы, педагоги, социологи считали их родоначальниками аф-
риканской науки.

История литературы "африканского зарубежья" связана с именами
Игнатиуса Санчо (1729 - 1780) и Филлис Уитли (1753 - 1784), поэтес-
сы, снискавшей славу в Лондоне. "Письма" И. Санчо (1782), опублико-
ванные спустя два года после его смерти, рассматривались как
свидетельство большого литературного дарования автора. Ф. Уитли
родилась в Сенегале, в 1761 году в качестве рабыни попала в Бостон.
Она писала оды в стиле неоклассицизма. В 1773 году в Лондоне ее
произведения были впервые опубликованы. Стихи, полные чувств и

                              
1 o%ä!%K…ее “ì.: c="!,“2%"= Š.l. o!еä2е÷,: * "%C!%“3 %K ,“2%!,,

=-!,*=…“*%L ,…2еëëе*23=ëü…%L ä,=“C%!/  // j3ëü23!= " “%"!еìе……%ì
ì, !е: %C/ 2, C!%Këеì/ , !еøе…,  . b/ C. 2. m=3÷…%-, …- %!ì=ö, %……/ L
“K%!…, *. l., 2001. q. 18-21.
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переживаний, вызывали восхищение у современников. Одним из почи-
тателей ее таланта был генерал Д. Вашингтон - будущий президент
США. Ему она посвятила следующие строки:

"В итоге ты величие обретешь
И покровительство богинь во всем найдешь,
Венец правителя и трон
Твоими будут, Вашингтон"2.
Во Франции в XVIII веке учился военному делу предок

А.С. Пушкина - Абрам Петрович Ганнибал3. Он приехал в Париж в
1717 году, бедствовал. Чтобы платить за учебу, квартиру, еду, требова-
лись средства, и Абрам, охваченный эйфорией первых побед Франции
в войне с Испанией, начавшейся в 1718 году, вступил в ряды француз-
ской армии. Он служил в инженерных частях, участвовал во взятии
Фонтарабии и Сан-Себастиана, был ранен и за отличия награжден чи-
ном инженера-поручика. Его военные заслуги, героизм, проявленный в
боях, и чин инженер-лейтенанта французской армии были приняты во
внимание, и, вопреки правилам, он стал студентом и соответственно
первым африканцем в числе выпускников открывшейся под покрови-
тельством Людовика XV высшей военной инженерной школы, куда
доступ иностранцам был закрыт.

В Германии в XVIII веке обрел известность уроженец Золотого
Берега (Ганы), поэт, философ, правовед Антоний Вильгельм Амо. Он
изучал философию и юриспруденцию в университете в Халле (1727 -
1734), получил профессорскую кафедру, занимал должность государ-
ственного советника в Берлине, однако в 1740 году вернулся на роди-
ну. А.В. Амо написал две диссертации: "Права африканцев в Европе"
(1729) и "О беспристрастности человеческого сознания" (1735) - и
трактат "Об искусстве философствовать трезво и грамотно" (1738).

В XIX веке число африканцев за пределами Африки продолжало
расти. На рубеже XIX - XX веков мировую славу снискал живший в
Великобритании музыкант и композитор профессор Сэмьюэл Тэйлор
(1875 - 1912). Он работал с лучшими оркестрами и хорами, много гаст-
ролировал, а его поездка в США вызвала настоящий триумф. Вклад
С. Тэйлора в развитие концертной музыки сравним с деятельностью
И. Брамса и Э. Грига, сумевших соединить соответственно традиции
венгерского танца и норвежской музыки с западноевропейской класси-
                              

2  gäе“ü ,  ä=ëее Cе!е"%ä ="2%!=.
3 o%ä!%K…ее “ì.: c…=ìì=…*3 d. `K!=ì c=……, K=ë: )е!…/ L C!еä%*

o3ø*, …=. l.: l%ë%ä=  ã"=!ä,  , 1999.
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кой. Подобно им, С. Тэйлор интегрировал африканские мотивы в клас-
сическую концертную музыку. Его произведения: "Африканские ро-
мансы" (1897), "Африканская сюита" (1898), "Увертюра к "Песне о
Гайявате" (1899), "Эфиопия, салютующая знаменам" (1902), "Шесть
печальных песен" (1904), "Двадцать четыре негритянские мелодии"
(1904), "Симфонические вариации на тему африканских мотивов"
(1906), "Четыре африканских танца" (1908), "Бамбула" (1910) - потряс-
ли британскую, европейскую и американскую публику, а первое зву-
чание "Гайяваты" было воспринято как одно из самых примечательных
событий в истории современной инструментальной британской музы-
ки.

Африканские ученые, поэты, музыканты воспитывались в Европе
и Америке, и, хотя их творчество базировалось, по крайней мере, на
трех источниках (в их числе христианские, мусульманские и собствен-
но африканские духовные традиции), они являлись типичными "социо-
культурными гибридами", чернокожими носителями западного
менталитета. Африка жила в их воспоминаниях. Африканская культура
для них была абстракцией или почвой для реабилитации черноты. Ме-
жду тем именно они заложили основу для развития культуры "афри-
канского зарубежья" во второй половине ХХ века.

У. Эгону. Прошлое и настоящее диаспоры (тушь). 1992 г.
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Глава 2. "Африканское зарубежье"
и становление современной

африканской науки

2.1. Ученые "африканского зарубежья"

Исход ученых из Африки стал отличительной чертой второй по-
ловины ХХ века. Он был вызван рядом объективных и субъективных
причин и, прежде всего, тем, что в силу сложившейся социально-
экономической и политической ситуации ученые не могли реализовать
себя на континенте. Их успех за пределами Африки во многом был
связан с тем, что они стремились найти себя в области университет-
ской и академической науки, интернациональной по своему характеру.

Ученые совмещали педагогическую и исследовательскую работу,
занимались опытно-конструкторскими разработками. Работу они рас-
сматривали как времяпрепровождение, как стиль жизни и состояние
души. Педагогическая деятельность занимала не более 6 - 12 часов в
неделю. Вечера, праздничные дни, каникулы посвящались работе дома,
за письменным столом. Посещение библиотек, архивов, чтение книг,
журналов, газет заполняли часы досуга. Музеи, выставки, экскурсии,
театральные постановки, искусство кино привлекали внимание боль-
шинства ученых только в том случае, если интерес к ним являлся про-
фессиональным.

Фактор материальной заинтересованности играл второстепенную
роль. Профессора, если они не занимали высоких административных
должностей, не имели больших доходов. Африканские ученые никогда
не относились к разряду высокооплачиваемых. Однако в отличие от
основной массы населения континента, жившей за чертой бедности, их
доходы, даже если они не занимали должностей в системе управления
учебными заведениями и не работали по совместительству, были более
или менее стабильными (за исключением периодов экономической де-
прессии или кризиса, когда жалованье годами не выплачивалось). За-
работки складывались из различных источников: жалованья, гонораров
за статьи и книги, грантов на исследования, вознаграждений за экс-
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пертную помощь, консультации от предприятий, иностранных фирм,
правительства. Их величина в Западной Европе и США в 90-х годах
ХХ века составляла, как минимум, 60 - 100 тысяч долларов в год. Раз-
меры жалованья зависели от статуса учебного заведения. Главный
(вертикальный) водораздел в оплате труда проходил между учебными
заведениями, факультетами и отделениями. Выделялось две группы
специальностей: высшие и низшие. Первая включала теологию, право
и медицину, вторая - остальные дисциплины, в рамках которых суще-
ствовала своя градация. Наиболее значительными доходами располага-
ли медики, юристы, специалисты в области компьютерных технологий.
Профессора получали, по крайней мере, вдвое больше, чем начинаю-
щие преподаватели, не имеющие ученых степеней и званий. Никто из
африканцев не упоминал о проявлениях дискриминации в оплате тру-
да - факт, являющийся косвенным свидетельством в пользу того, что
им гарантировалось то же жалованье, что и белым.

Число африканцев в штате учебных заведений стран Западной Ев-
ропы и Северной Америки невелико. Статистические данные об их аб-
солютной численности отсутствуют. Однако, опираясь на сведения,
полученные на основе анализа справочно-биографических материалов,
можно предположить, что их доля в университетах была выше, чем в
числе практикующих юристов и медиков. В вузах царил дух конфор-
мизма. В сфере судопроизводства и здравоохранения стереотипы в от-
ношении к чернокожим оказались более устойчивыми.

Университеты, будучи сложным организмом, функционирующим
по своим автономным законам, формировавшимся в течение столетий,
производили жесткую фильтрацию по отношению к иностранным спе-
циалистам. Приглашение на работу африканцев рассматривалось как
признание заслуг. Предпочтение отдавалось тем, кто уже сделал себе
имя и был известен за пределами Африки. К.О. Дике, почетный доктор
Института Африки АН СССР, член Королевского исторического обще-
ства Великобритании, в 70-х годах получил должность профессора
Гарвардского университета (США). В 1990 году А. Мазруи был при-
глашен на кафедру Альберта Швейцера в Бингхемптонский универси-
тет (Нью-Йорк) лично губернатором Нью-Йорка Марио Куомо. В
настоящее время А. Мазруи занимает пост директора Института все-
мирной культуры при Бингхемптонском университете. Священник
англиканской церкви философ Джон С. Мбити (Кения) преподавал аф-
риканские религию и философию в Бирмингеме (1959 - 1964), Гамбур-
ге (1966 - 1967), Нью-Йорке (1972 - 1973), в Экуменическом институте
в Женеве и университете в Берне. Т. Элиас возглавлял Школу востоко-
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ведения и африканских исследований в Лондоне (1957 - 1960). Во
Франции и Бельгии работали Монго Бети, Ш.А. Диоп и другие. Скан-
дально известный историк, литературный критик и поэт Чинвейзу на-
чинал карьеру в 1978 - 1979 годах в должности профессора афро-
американских исследований в Университете Сан Жозе (США). Во все-
мирно известных высших учебных заведениях Великобритании, Фран-
ции, США трудились писатели: Кофи Авунор, Чинуа Ачебе, Б. Окри,
В. Шойинка и другие.

Механизм интеграции африканцев в академическую среду обеспе-
чивали факторы объективного и субъективного характера: семья, вера,
образование, талант, известность. Большинство ученых (89%) роди-
лись в семьях, где, по крайней мере, два-три поколения исповедовали
христианство. Энжельбер Мвенг (Камерун), Фабьен Эбусси-Булага
(Камерун) были священниками. Многие в юности мечтали служить в
лоне церкви. А. Мазруи происходил из семьи исламского ученого-
богослова, К.Э. Аппиа - из влиятельного в политических кругах рода
ашанти. 75% ученых сохраняли приверженность семейным традициям
в выборе профессий. Атмосфера дома формировала личность. Отцы
К.Э. Аппиа, Ш.А. Диопа, А. Мазруи, А.-А. Мазруи, Ф. Фанона, Чин-
вейзу, В. Шойинки, Ф. Эмигвали культивировали в семье "дух учено-
сти", выписывали книги и журналы, собирали домашнюю библиотеку,
обучали детей в лучших школах и колледжах. Ставка делалась на уче-
бу за рубежом. Университетский диплом рассматривался как первая
(начальная) ступень в профессиональной карьере.

Подобно "вечным студентам", африканцы затрачивали десятиле-
тия на получение ученых степеней и со временем возвращались в alma
mater в качестве профессоров. Университетская среда питала духовно.
Все лучшее в жизни (молодость, научные успехи, титулы, признание)
интеллектуалы связывали с периодом пребывания в университете. В
студенческие годы они получали знания и профессию, обретали лю-
бовь и семейное благополучие, хотя продолжали ощущать себя про-
винциалами и оставались таковыми в силу воспитания, образования,
происхождения, достатка. Университет был для них "храмом науки",
цитаделью образованности и культуры, убежищем, где можно укрыть-
ся от многих проблем, включая гонения и дискриминацию.

Африканцы представления не имели о сложной иерархии во внут-
ренней жизни университетов, о существовании привилегированных
клубов и обществ, предназначенных для потомственных аристократов
и членов семей, чьи сыновья из поколения в поколение обучались в
Оксфорде, Кембридже, Гарварде, Сорбонне. Изоляция от "белого ми-
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ра" имела место в привилегированных университетах - например, в
Гарвардском - и ущемляла самолюбие богатых и родовитых африкан-
цев. Нечто подобное существовало по отношению к белым в вузах,
предназначенных для афро-американцев и африканцев (Темпл, Фила-
дельфия). Интеллектуалов подобная сегрегация затрагивала в меньшей
мере. Для них она имела скорее позитивное, чем негативное значение.
Изоляция и одиночество (добровольное и вынужденное) стимулирова-
ли творческую активность.

Африканские ученые оседали преимущественно в престижных,
старых университетах, в городах, известных своим либерализмом (Па-
риж), конформизмом (Лондон), консерватизмом (Кембридж, Оксфорд),
космополитизмом (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско). В ка-
толических учебных заведениях Рима и Ватикана обучались и находи-
ли пристанище реформаторы церкви, богословы.

На основе возрастного критерия в среде "африканского зарубе-
жья" можно выделить, по крайней мере, три группы ученых: молодого,
среднего и старшего возраста. К числу "старейшин" относятся пионеры
африканской науки: Ш.А. Диоп (Сенегал), А. Мазруи (Уганда), Т.
Обенга (Конго) и другие. Они родились в 30-х годах. Их первые науч-
ные труды вышли в свет в начале 50-х. Пик творческой активности
пришелся на период 60 - 70-х годов. Новаторов в их числе немного. В
основном ученые занимались ретрансляцией знаний. На исходе
ХХ века они пожинали плоды славы, время от времени появлялись на
престижных международных форумах в сопровождении учеников, за-
нимались педагогической и консультационной деятельностью, работа-
ли на радио и телевидении.

Ученые среднего и старшего возраста (40 - 65 лет) преобладают в
вузах. Среднее поколение, наиболее мобильная часть ученых, в период
психологической и творческой зрелости (35 - 50 лет) плодотворно за-
нимаются исследованиями, пишут книги, обрастают научными связя-
ми. Имя, авторитет, ученики работают на наращивание дивидендов.
Многие, заключая с администрацией университетов контракты, огова-
ривают возможности работы по совместительству.

Академическая карьера строится по определенным правилам. Ка-
ждый проходит несколько этапов в процессе эволюции от ученика
("подмастерья") до мэтра ("мастера"). "Взрывы" в науке редки. Приме-
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ром служит деятельность Ш.А. Диопа4, пионера африканской истори-
ческой науки, внедрившего метод многофакторного анализа в гумани-
тарные исследования; открытия, сделанные Ф. Фаноном5 в области
философии и адаптационной медицины; достижения "компьютерного
гения" Ф. Эмигвали, перевернувшего существовавшие ранее в матема-
тике и информатике представления о скорости вычислений на супер-
компьютерах.

Имя Ф. Фанона, врача, философа, психоаналитика, в настоящее
время известно узкому кругу специалистов, хотя на рубеже 50 - 60-х он
был популярен в среде французских радикалов, а в Африке - среди ли-
деров национально-освободительного движения. Ф. Фанон скончался в
1961 году в возрасте тридцати шести лет от лейкемии. Значение его
вклада в развитие психиатрии и психологии стало очевидным в 70 - 90-
е годы. Многое из того, что он сделал за короткий промежуток време-
ни (1953 - 1957) в психиатрической больнице Блиды (Алжир), на исхо-
де ХХ века начало практиковаться в лечебницах США и Франции.

Ф. Фанон был типичным продуктом африканской диаспоры. Он
специализировался в достаточно узкой области науки, именуемой эт-
нопсихологией, или адаптационной психиатрией, впервые избрав
предметом исследования негров "группы риска", оказавшихся в "по-
граничной ситуации" в обществе белых, и их неврозы, возникшие на
почве расизма. Его первая большая работа "Черная кожа, белые маски"
(1952), несмотря на явную научную и общественно-политическую цен-
ность, не принесла известности автору. Она опередила свое время. В
ней, критически переосмыслив труды Ф. Ницше, З. Фрейда,
Ж.-П. Сартра, Ф. Фанон пришел к выводу о невозможности разрешить
расовые проблемы с помощью теории психоанализа. Утверждая, что
"мира белых, этики белых, так же как и интеллекта белых, не сущест-
вует"6, он объяснял неадекватность поведения чернокожих комплексом
неполноценности.

В книге автор выделил две большие проблемы. Первая - "изоляция
негров в своей черноте" и пути их "отбеливания". Религиозное (христи-

                              
4 o%ä!%K…ее “ì.: c="!, “2%"= Š.l. oе!е"%!%2 " =- !, *=…“*%L , “2%-

!, ÷е“*%L …=3*е // o!%Këеì/  …%"%L ,  …%"еLøеL , “2%!, , . b/ C. 2. “!%-
“ë="ëü, 2001. q. 70-81.

5 o%ä!%K…ее “ì.: c%!ä%… ̀ .b. o!%Këеì/  …=ö, %…=ëü…%-%“"%K%ä, 2еëü-
…%L K%!üK/  " 2"%!÷е“2"е t. t=…%…=. l., 1977; c="!, “2%"= Š.l. t!=…ö
t=…%…: , …2еëëе*23=ë, C!%!%*, "ã!=›ä=…, … ì, !=" // o!%Këеì/  …%"%L ,
…%"еLøеL , “2%!, , . b/ C. 3. “!%“ë="ëü, 2001. q. 20-33.

6 Fanon F. Black Skin, White Masks. London, 1968. P. 228-229.
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анское) воспитание и образование Ф. Фанон рассматривал как наиболее
эффективные "отбеливающие" средства. Вторая проблема - возникнове-
ние неадекватной реакции в среде чернокожего населения на все афри-
канское и неафриканское. Автор назвал ее "про-белой анти-черной
паранойей"7.

Особый интерес у Ф. Фанона вызывали психозы детей, которые (в
силу возраста и эмоционального состояния) в процессе воспитания ус-
ваивали распространенные в христианской литературе штампы. По-
рочность, греховность отождествлялись с темными силами зла
(чернотой), а чистота, истина, разум - со светлыми силами добра. Ребе-
нок стремился к совершенству, хотел стать справедливым, честным,
сильным, но ему предлагалось считать героем белого, что порождало у
него желание "побелеть". На фоне обострения конфликта с собой и
обществом возникали неврозы, и тогда, по мнению Ф. Фанона, едва ли
не самым распространенным путем выхода из "пограничного состоя-
ния" являлась реабилитация "черной кожи". Одной из ее форм был
негритюд. И хотя отношение Ф. Фанона к учению и его создателю
(Л. Сенгору) было неоднозначным, он, подобно Ж.-П. Сартру, считал,
что негритюд привел в чувство немалое количество африканцев и
явился мощным стимулом к борьбе за освобождение.

Сфера научных интересов Ф. Фанона, кроме психологии и психи-
атрии, включала философию и социальную антропологию. Он получил
международное признание за анализ таких явлений, как расизм и коло-
ниализм. Пробуждение расового самосознания в среде диаспоры Ф.
Фанон связывал с формированием чувства собственного достоинства,
самоуважения, самолюбия. Как врач, он не признавал каких-либо су-
щественных различий между расами, кроме внешних (соматических)
признаков, и, избрав объектом исследований негра в обществе белых,
подчеркивал, что расизм наложил отпечаток на психологию тех и дру-
гих.

Мировую известность Ф. Фанону принесла вторая и последняя
книга "Проклятьем заклейменные" (1960), ставшая его политическим
завещанием8. Речь в ней шла об Африке и африканцах. Работа над
книгой длилась десять недель. Процесс ее написания сравнивали с
выбросом интеллектуальной энергии. В ней Ф. Фанон изложил свою
теорию "насилия". Позднее она была взята на вооружение "новыми
левыми" и широко тиражировалась во Франции в 60-е годы.

                              
7 Fanon F. Black Skin, White Masks. P. 228-229.
8 Fanon F. Les Damnes de la Terre. Paris, 1961.
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К числу новаторов можно отнести и
Филиппа Эмигвали - чернокожего "отца"
ИНТЕРНЕТа. Его судьба типична для ин-
теллектуала - игбо. Он родился в 1954 году
в Ониче (Нигерия), в детстве, в годы граж-
данской войны в Нигерии (1967 - 1970),
жил в лагере для беженцев, вместе с роди-
телями перебрался в США, в четырнадца-
тилетнем возрасте окончил школу и начал
изучать информатику. Сверстники дразни-
ли его "счетчиком". Педагоги называли
вундеркиндом. Своими кумирами и учите-
лями он считал математиков П. Филунгера
и Б.К. Ризенкамора. Развивая их идеи при-

менительно к компьютерным системам, молодой ученый вместо одно-
го компьютера стал использовать несколько. Каждый из них решал
свою задачу. На исходе 80-х годов Ф. Эмигвали приспособил ресурсы
"всемирной паутины" для выполнения компьютерных расчетов самым
быстрым в мире путем, продемонстрировав, что сверхсложные иссле-
дования, в том числе углубленные расчетные операции, могут прово-
диться параллельно в любой точке земного шара.

В отличие от Б. Гейтса и С. Джобса, внесших огромный вклад в
развитие и распространение персональной компьютерной техники,
Ф. Эмигвали работает с суперсложными вычислительными машинами
(суперкомпьютерами). Они могут выполнять одновременно 65 тысяч
заданий. Ф. Эмигвали достиг выдающегося результата, делая более 3
миллиардов калькуляций в секунду, за что был удостоен в 1989 году
престижнейшей премии (Gordon Bell Prize). В кругу специалистов по
компьютерным наукам и электронно-вычислительной технике она це-
нится не меньше, чем Нобелевская.

В США Ф. Эмигвали называют "африканским Биллом Гейтсом" -
он занимает один из руководящих постов в "мозговом тресте" компании
Microsoft. В 1996 году, когда праздновался полувековой юбилей компь-
ютера, заслуги Ф. Эмигвали были отмечены: ему был присвоен почет-
ный титул "ученый года".

Ф. Эмигвали специализируется на интеллектуальных изысканиях и
не занимается ни посреднической, ни предпринимательской, ни ком-
мерческой деятельностью. Его открытия следует рассматривать как са-
мостоятельную теорию компьютерных знаний, совокупность идей,
методологию исследований. В настоящее время она применяется в эко-

Ô. Ýìèãâàëè
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номике, физике, математике, биологии, науковедении, медицине, инже-
нерном деле9.

Примером классической академической карьеры является судьба
К.Э. Аппиа, профессора философии и африканской литературы в Гар-
вардском университете. Его книга "В доме отца моего: Африка в фило-
софии культуры" (1992)10 может служить образцом планетарного
мышления. Она привлекла внимание интеллектуалов. К ним апеллиро-
вал К.Э. Аппиа, опираясь на опыт предшественников, пытаясь осмыс-
лить процессы, происходящие внутри интеллектуальной элиты. Он
видел свою задачу в том, чтобы доказать, что африканцы такие же лю-
ди, как и все остальные, а их история и культура - неотъемлемая часть
мировой, и сосредоточил внимание на опыте конкретных людей, а не
государств или этносов, вынужденных жить в обществе, где им посто-
янно указывают на инакость. Книгу можно рассматривать как своеоб-
разное пособие по выживанию. В ней К.Э. Аппиа полемизирует с
проповедниками панафриканизма: У.Э.Б. Дюбуа, Э.У. Блайденом,
М. Гарвеем, К. Нкрумой, с их оппонентами: Л. Сенгором,
В. Шойинкой, Ш.А. Диопом, тиражируя универсальный (западный)
образ жизни и стиль мышления, уповая на то, что за ними будущее.

Молодежь составляет особую категорию в академической среде.
Большую роль в ее привлечении в высшие учебные заведения сыграли
ученые старшего поколения, осуществляя функции руководителей.
Стремление приобщить талантливую молодежь к занятиям наукой со
студенческой скамьи разделяло руководство университетов. Админи-
страция поощряла африканцев с помощью грантов и стипендий. В
США более честолюбивым, профессионально ориентированным, луч-
ше воспитанным африканцам почти всегда отдавалось предпочтение
перед афро-американцами и вест-индийцами.

Африканцы по достоинству оценили возможности служебного
роста за пределами Африки и находили себя в сфере универсальных
профессий (Ф. Эмигвали) и в рамках африканских и афро-
американских программ (К.Э. Аппиа, А. Мазруи, Чинвейзу,
О. Огуйбе). Путь в науку был не легок. Ученому следовало пройти че-
рез процесс поисков внутреннего "я", через сомнения и отчуждение,
расширяя границы знаний. Успех приходил к тем, кто обретал внут-
реннюю свободу.

                              
9 West Africa. 1996. 1 4129. P. 1970.
10 Appiah K.A. In My Father House: Africa In The Philosophy Of

Culture. New-York; Oxford: Oxford University Press, 1992.
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Стремясь преуспеть, интеллектуалы делали ставку на междуна-
родные контакты (им было тесно в рамках диаспоры) и, если им удава-
лось сделать карьеру, вели себя по отношению к ней, как Боги. В
академической среде мессианские настроения были распространены в
меньшей степени, чем в литературно-художественной. Объяснения
этому следует искать в специфике аудитории. Писательская аудитория
была шире по возрастным и социально-профессиональным параметрам
и уже по конфессиональным и этно-расовым. Она включала преиму-
щественно африканцев континента и диаспоры, которые в силу тради-
ции проявляли готовность к восприятию мессианских идей, особенно
если те исходили извне, в соответствии с формулой "нет пророка в сво-
ем Отечестве".

Студенческая аудитория, к которой апеллировали ученые, вклю-
чала преимущественно неафриканцев. Студенты проявляли интерес к
учебе, к знаниям, к овладению профессиональными умениями и навы-
ками. Только "заблуждение заставляло их искать в профессоре вождя, а
не учителя"11. Опасаясь испортить себе репутацию, африканцы вне
Африки старались не демонстрировать приверженности идее избран-
ничества, хотя в их среде имелись проповедники теорий реабилитации
и консолидации черной расы. Они выступали в роли наставников и ис-
пытывали чувство удовлетворения, если студенческая аудитория вни-
мала их слову.

В США, где в 70 - 90-х годах примеров подобного поведения
можно найти немало, проповедник афроцентризма Молефи Кути Асан-
те, Чинвейзу, Ч. Ачебе ощущали себя Учителями. В ходе лекций по
философии, истории и другим гуманитарным дисциплинам они уделя-
ли большое внимание нравоучениям, назиданиям, политическим сен-
тенциям, различного рода афоризмам и анекдотам, парадоксам и
инсинуациям. Ш.А. Диоп призывал африканских историков переписать
всемирную историю с позиций афроцентризма. М.К. Асанте делал
ставку на то, чтобы изменить мир.

Если исходить из вышесказанного, возможной становится рекон-
струкция собирательного образа африканского ученого, живущего за
пределами Африки. По конфессиональной принадлежности это хри-
стианин, по специальности - африканист, историк, филолог, искусство-
вед, философ, обладатель многочисленных степеней и званий,
полученных в лучших университетах Великобритании, Франции и
США, свободно владеющий несколькими европейскими языками, по
                              

11 bеKе! l . hƒK!=……/ е C!%, ƒ"еäе…,  . l .: o !%ã!е““, 1990. q. 727.
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образу жизни гражданин мира. Как правило, он совмещает педагогиче-
скую деятельность с редакционно-издательской, на досуге занимается
литературно-художественным творчеством, публикует труды преиму-
щественно в Европе и Америке, неплохо интегрирован в международ-
ное научное сообщество (через членство в академиях, участие в
учебных, исследовательских, издательских проектах). В большинстве
своем это образцовый семьянин, хотя в среде ученых "африканского
зарубежья" достаточно распространенным является тип "убежденного
холостяка", нередко эпатирующего публику отношением к противо-
положному полу.

Продуктивность труда ученых, живущих за пределами континен-
та, более значительна, чем на родине. Во-первых, потому, что только в
условиях экономической и политической стабильности можно полно-
стью реализовать себя, не думая об опасностях и хлебе насущном. Во-
вторых, потому, что инфраструктура образования и науки в США, Ве-
ликобритании, Франции, Германии развита несравненно лучше. В-
третьих, ученые, безусловно, более интегрированы в мировое научное
сообщество, чем их соотечественники на континенте, и острее ощуща-
ют конъюнктуру на рынке интеллектуального труда. По числу заявок и
патентов на изобретения в 70 - 90-е годы "африканское зарубежье"
опережало все страны Африки, так же как и по числу научных публи-
каций (статей, монографий) и ссылок на них. В 80 - 90-е годы более
70% исследований, посвященных приоритетной для африканцев афри-
канской тематике, выходило за пределами континента, в том числе бо-
лее половины (57 - 60%) - в США, Великобритании и Франции.
Авторами, по крайней мере, 40% из них были африканцы, временно и
постоянно работающие за рубежом.

Таким образом, "африканское зарубежье" можно рассматривать
как один из наиболее динамично развивающихся "очагов" африканской
науки. В настоящее время оно остается самым крупным (в количест-
венном отношении) и наиболее активным (в качественном) центром
научных исследований в области гуманитарных знаний. О неразрывно-
сти его связей с мировой и африканской наукой свидетельствуют мно-
гие факторы. С одной стороны, становление современной африканской
науки неразрывно связано с историей мировой науки. Ее инфраструк-
тура и достижения (на феноменологическом, методологическом, тех-
нологическом уровнях) импортировались в Африку европейцами, а
позднее африканцами - пионерами высшего образования. С другой
стороны, в силу своей относительной "молодости" африканская наука
вплоть до настоящего времени так и не достигла той степени диверси-
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фикации, при которой предмет ее исследования был бы строго опреде-
лен. Во второй половине ХХ века историки занимались антропологией,
психологией, этнологией, социологией, политическими науками, пра-
вом, филологи - культурологией, эстетикой, историей искусства, фило-
софы - проблемами языкознания и лингвистики, истории философии и
философии истории, религиоведения, науковедения, истории искусст-
ва. Отсутствие жесткой диверсификации предопределило ряд особен-
ностей африканской науки и, прежде всего, ее "синтетический"
характер, неопределенность предмета и метода. Концептуальная зави-
симость гуманитарных знаний от одних и тех же идей (имеется в виду
марксизм, позитивизм, либерализм, структурализм, теории африкан-
ской исключительности - негритюд, концепции "африканской лично-
сти", "африканского социализма", панафриканизма и афроцентризма)
привела к тому, что философия, история, психология, социология, по-
литология, культурология, литературоведение оперировали и вплоть до
настоящего времени оперируют одними и теми же понятиями, такими,
как "душа" или "сообщество душ" (Л. Сенгор), "коллективизм", "ком-
мунализм", "группизм", "дух солидарности" (Ж. Ки-Зербо) "ритм"
(Л. Сенгор, Э. Мвенг, К.Э. Аппиа), что только усиливает их неразрыв-
ную связь друг с другом.

Недифференцированность предмета и метода делает бессмыслен-
ными какие-либо классификации внутри гуманитарных и общественных
наук, так как сразу встает множество вопросов, на которые невозможно
дать однозначный ответ. Кем считать Ш.А. Диопа, Э. Мвенга,
В.Й. Мудимбе - историками, культурологами, философами? К какой на-
учной школе принадлежали Л. Сенгор, А. Кабрал, К. Нкрума и можно
ли называть их философами? Какую методологию исследований они
использовали? Кем считать К.Э. Аппиа - афро-британским, американ-
ским или африканским философом? Между тем их труды являются со-
ставными частями единого целого, именуемого духовным наследием
интеллектуалов "африканского зарубежья". Его можно рассматривать
как сумму гуманитарных знаний, аккумуляция которых происходила
главным образом за пределами Африки, что придавало ему характер
Высшего Знания, в силу чего оно активно тиражировалось на профес-
сиональном и обывательском уровне. Прежде всего, это касается фило-
софии, которая на рубеже ХХ - ХХI веков была неразрывно связана с
антропологией, этнологией, психологией, историей, филологией и, без-
условно, оставалась "наукой наук".
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2.2. Философия и философы

История современной африканской философии восходит ко вто-
рой половине ХIX века. Ее начало связывают с именем Э.У. Блайдена,
утверждавшего, что, для того чтобы обеспечить африканской культуре
достойное место в рамках мировой, нужна философия, которая вырас-
тала бы из африканской действительности и выражала сущность "аф-
риканской личности". Исходной точкой в развитии философских
знаний стала его книга "Христианство, ислам и негритянская раса"
(1887). В ХХ веке ключевыми вехами в истории философии стали тру-
ды Ш.А. Диопа, Л. Сенгора, К. Нкрумы, Ф. Эбусси-Булаго,
В.Й. Мудимбе.

Их имена (за исключением историка Ш.А. Диопа), наряду с име-
нами А. Кабрала (Гвинея), А. Кагаме (Руанда), Э. Мвенга (Камерун),
включены в "Биографический справочник философов ХХ века" (1996).
В нем упомянуто 25 выходцев из Африки, включая Ф. Фанона, родив-
шегося на Мартинике, считавшего себя африканцем, принявшего ал-
жирское гражданство и большую часть жизни прожившего во
Франции. Их творческое наследие выдержало испытание временем, и
то, что одним из авторов очерков в столь авторитетном издании явля-
ется африканец (В.Й. Мудимбе), свидетельствует в пользу африкан-
ской науки. Названные выше философы прошли через все стадии
"вхождения" в систему универсальных знаний. Состояние отчуждения
и изгнанничества, которое они испытывали, сделало их философами.
Кумирами старшего поколения были античные философы и К. Маркс.
Их ценили Л. Сенгор и К. Нкрума. Более молодое поклонялось идеям
З. Фрейда, К. Леви-Стросса, О. Конта, Ж.-П. Сартра, Л. Альтуссера.

В среде философов "африканского зарубежья" имелись "кабинет-
ные" ученые и публичные политики, тиражирующие знания на разных
уровнях: на академическом и государственном. Во Франции вслед за
интеллектуальной элитой они склонялись к восприятию левых идей, в
Великобритании - к либерализму и конформизму. Они были романти-
ками, занимались междисциплинарными исследованиями, интересова-
лись религией и политикой, верили в возможность "спасти" Африку.

Их можно поделить на три группы, границы которых в значитель-
ной мере условны. К первой относятся теологи. В их трудах доминиро-
вал антропологический подход. Они хранили верность христианским
традициям и стояли на позициях европоцентризма. Во вторую вошли
противники клерикализма, признающие авторитет европейской науки
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и самоценность африканской системы знаний. Третья группа, наиболее
"пестрая" по составу, включила радикалов: социалистов, марксистов,
коммунистов, афроцентристов. В каждой из них имелись выдающиеся
ученые.

Среди христианских философов следует особо отметить аббата
В. Мулаго, одного из первых африканцев, получивших степень доктора
в Католическом университете в Риме, внесшего большой вклад в осве-
щение проблемы идентичности. В противовес негритюду он намере-
вался поставить африканскую науку и литературу на христианскую
основу. Таким образом, по его мнению, можно было интегрироваться в
универсальную культуру. В своей докторской диссертации "Лик афри-
канца в христианстве" (1965) он предостерегал от африканизации и
вульгаризации христианства, от опасности прямого перенесения цен-
ностей католицизма в африканское сознание с его иным мироощуще-
нием и восприятием. В. Мулаго утверждал, что африканская теология
как научная дисциплина нуждалась в методологии, и призывал к диа-
логу науки и культуры - к поиску механизма взаимодействия.

Взгляды В. Мулаго разделял аббат Алексис Кагаме (1912 - 1980),
писатель, историк, философ, автор книг "Банту - руандийская филосо-
фия бытия" и "Сравнительная философия банту". А. Кагаме рассматри-
вал философию банту во взаимосвязи с языком киньяруанда, который
представлялся ему символом "овеществленного" мировоззрения, и на-
ходил в нем систему понятий, сопоставимых с категориями, встре-
чающимися в трудах Аристотеля (тождество, противоречие, понятие
исключенного третьего). Вывод о первичности "неписаной" филосо-
фии (продукта коллективного творчества) привел А. Кагаме к умозак-
лючению, что она выше, чем "писаная" - результат умственных усилий
индивида. В определенной мере его взгляды разделял В.Й. Мудимбе,
считая миф универсальным ключом к познанию мира.

А. Кагаме некоторое время жил в Брюсселе. Там вышли в свет его
первые научные труды. Он работал в Швейцарии и Германии, изучал
историю философии, специализировался на этнофилософии руандий-
цев, защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора тео-
логии в Григорианском университете (Рим). В своих трудах он
полемизировал с бельгийским миссионером П. Темпельсом, автором
книги "Философия банту", хотя в их подходах к объекту исследования
много общего. Чтобы успешно внедрять христианские ценности в соз-
нание африканцев, по их мнению, следовало изучать обычаи и верова-
ния с целью выработки механизма перехода от многобожия к
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единобожию. Такой подход к изучению религии разделяли Д. Мбити и
Э. Мвенг.

Э. Мвенга можно причислить к редкому типу ученых-универсалов.
Он внес вклад в развитие истории, философии, африканистики, хотя
идеализировал доколониальное прошлое континента и во многом разде-
лял спорную теорию о негро-африканском характере древнеегипетской
цивилизации. С представителями либерально-буржуазного направления
и Ш.А. Диопом его роднила позитивистская многофакторная методоло-
гия, использование письменных архивных источников. Философский
идеализм и релятивизм объединяли их с А. Кагаме и Д. Мбити. В дис-
сертации Э. Мвенга "Греческие источники негро-африканской истории
от Гомера до Страбона" анализируются высказывания античных авто-
ров об Африке и ее обитателях. Общие выводы осторожны, но вполне
могут служить для обоснования цивилизаторской миссии негритянских
народов в древнем мире. Возможно, именно синкретизм взглядов и
"синтетический" подход к методологии сделали Э. Мвенга интеллектуа-
лом: поэтом, художником, культурологом, сочувствующим панафрика-
низму и негритюду, "несущим" африканскую культуру за пределы
континента. По его эскизам были расписаны фрески церкви африкан-
ских иезуитов в Найроби. В 1983 году он создал монументальную ком-
позицию (16 × 24 фута) для самой крупной афро-американской
приходской католической церкви в США. В Париже Э. Мвенг долгие
годы занимал пост генерального секретаря Общества африканской
культуры, на рубеже 80 - 90-х годов являлся координатором Экумениче-
ской ассоциации теологов стран "третьего мира". Он увлекался филосо-
фией и историей, написал и защитил три докторские диссертации (в
области теологии, философии и истории).

В. Мулаго, А. Кагаме, Э. Мвенг, Д. Мбити во главу угла ставили
изучение человека, принадлежащего к черной расе, его психологиче-
ских и социальных особенностей с позиций европоцентризма, что вы-
зывало недовольство у сторонников негритюда и тех, кто рассматривал
философию как средство рационального познания и преобразования
общества.

В последней трети ХХ века интеллектуалы утратили интерес к ра-
дикальным идеям, в том числе к теориям африканской исключительно-
сти. Это стало следствием кризиса либеральных ценностей,
вылившегося в возрождение консервативных традиций в идеологии и
политике. Свидетельством тому служат труды В.Й. Мудимбе, принад-
лежащего к поколению, чье взросление пришлось на рубеж 60 - 70-х
годов.
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Судьба Вумби Йока Мудимбе неразрывно связана с историей "аф-
риканского зарубежья". Он преподавал в Заире, США, Бельгии, Фран-
ции. Известность ему принесла книга "Унесенные течением. Бог,
священник, революция" (1973) - образец интеллектуального африкан-
ского романа. В основу сюжета легли взаимоотношения главного ге-
роя - священника, интеллектуала - с официальной католической
церковью и революционным движением.

Ощущая себя "маргиналом из маргиналов, он, чернокожий, като-
лик, африканец, агностик, интеллектуал, марксист, сочувствующий
теории психоанализа, специалист по индоевропейской филологии и
философии"12, - таким видел себя В.Й. Мудимбе - пытался постичь му-
чившую его проблему идентичности, связав воедино происхождение,
воспитание, образование, стиль жизни и взгляды. В 70-х годах в Жене-
ве врачи обещали ему не более шести месяцев жизни, поставив (оши-
бочно) диагноз - рак костей. Он, вопреки приговору, использовал
отведенный ему "срок" и написал три книги. Две из них - сборник сти-
хов "На грани" (1973) и роман "В канун новолуния" (1976) - были из-
даны в Париже, третья - "За кулисами власти" (1974) - в Лозанне. Их
можно рассматривать как преддверие более сложных философских
произведений. В центре внимания автора оказались насущные пробле-
мы бытия - единство и борьба противоположностей, выраженные та-
кими понятиями, как: день - ночь, мужчина - женщина, природа -
культура, жизнь - смерть, Север - Юг, богатство - бедность. На грани
жизни и смерти В.Й. Мудимбе не столько осознал, сколько интуитивно
почувствовал, что проблема идентичности с точки зрения обществен-
ных и гуманитарных наук в гораздо меньшей степени абстрактна, чем
кажется с высоты построения логико-математических систем, и в зна-
чительной мере утилитарна, так как помогает решить различные, в том
числе глобальные, проблемы. Опираясь на собственный опыт, он, од-
ним из первых, начал рассматривать маргинальность интеллектуалов -
"assimilee" как состояние поиска истины, предшествующее творческо-
му "прорыву". Практику он считал главным критерием истины.

В русле теории К. Маркса, опираясь на выводы З. Фрейда, в книгах
"За кулисами власти" (1974), "Запах отца" (1982) и "Образ Африки"
(1988) В.Й. Мудимбе пытался уяснить суть перемен, происходящих в
обществе и менталитете африканцев. Он понял, что сделать это невоз-
можно без параллельного анализа прошлого и настоящего, и, чтобы по-

                              
12 Mudimbe V.Y. Parabes And Fables. London: University Of Wiscon-

sin Press, 1991. P. X.
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стичь смысл африканской идентичности, обратился к устному народно-
му творчеству. В поисках методологии его изучения В.Й. Мудимбе, по
собственному выражению, "застрял" между феноменологией Ж.-П. Сар-
тра и структурализмом К. Леви-Стросса, философией экзистенциализма
и оценкой исторических перспектив. Выявить различия между "дика-
рем" и "мыслителем", понять, "кто есть кто", оказалось не просто. Как
философ, В.Й. Мудимбе испытывал интерес к личности Декарта. Ему
было близко его высказывание: "Я мыслю, значит, я существую". Одна-
ко, как африканец, он разделял перефразированную Л. Сенгором по от-
ношению к черной расе формулу: "Я чувствую, значит, я существую" - и
со временем пришел к выводу, что человека следует рассматривать как
некий субъект - "вещь в себе" - вместе с его достижениями и интеллек-
том. Человек-мыслитель, личность стали предметом его исследований,
что сделало ученого новатором в глазах этнофилософов и отдалило от
марксизма. В.Й. Мудимбе рассматривал личность комплексно, во вре-
мени и пространстве, следуя традициям социальной антропологии, ко-
торая стала для него профессией и призванием.

Он был подвержен влияниям. Его произведения полны "реверан-
сов" в адрес предшественников и современников: П. Темпельса, Ж.-П.
Сартра, Л. Альтуссера, Ш.А. Диопа, К. Нкрумы, А. Кагаме. В моно-
графии "Притчи и сказки" (1991) на уровне реминисценции отразилось
воздействие идей О. Шпенглера и К. Леви-Стросса. "Знаковым" было
влияние книги "Печальные тропики" (1976) К. Леви-Стросса. Ею зачи-
тывалось не одно поколение африканцев. Повествование о "странном
страннике", философе, воспринимающем науку как своего рода интел-
лектуальную игру, поражало воображение интеллектуалов. Чинвейзу
относил книгу к числу своих любимых произведений. По мнению
В.Й. Мудимбе, ее можно было читать как сагу и анализировать с точки
зрения антропологии и духовности. Структурализм К. Леви-Стросса с
его парадигмой "Я иной" и экзистенциализм Ж.-П. Сартра стали мето-
дологией, которую он использовал при изучении устного народного
творчества африканцев и на ее основе построил свою философскую
концепцию.

В.Й. Мудимбе исходил из того, что знания универсальны, и счи-
тал африканскую философию составной частью мировой. Он изучал
взаимоотношения человека и Бога на материалах мифов и социального
опыта, что сближало его с Л. Сенгором, Чинвейзу, В. Шойинкой. Вслед
за К. Леви-Строссом он искал отражение образов и идей, заложенных в
мифах, притчах, сказках, в современном менталитете африканцев и на
основе анализа новейших информационных систем (книг, периодиче-
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ских изданий, музейных экспонатов) пришел к парадоксальному выво-
ду о субъективизме любых философских теорий.

Заслуги В.Й. Мудимбе как философа очевидны. Он, безусловно,
является одним из самых оригинальных мыслителей последней трети
ХХ века. Ему удалось суммировать достижения предшественников,
определить вехи в развитии философии и, используя опыт О. Шпенг-
лера, создать целостную систему африканских философских знаний.
Он выстроил логическую цепочку, связав миф и факт, теорию и прак-
тику, проследил эволюцию мифа на основе законов диалектики, вы-
явил его связи с наукой и культурой. Как европейские философы, он
признавал рациональность и иррациональность мифа и, как большин-
ство африканцев, не видел в этом антагонизма. В его понимании дуа-
лизм мифа воплощал гармонию, подобную той, которая связывала
диаметрально противоположные категории: Небо - Земля, интеграция -
дезинтеграция, духовное - сущее, молодость - старость, свет - тьма.

Радикальное направление в философской науке представлено ря-
дом исследователей, взгляды которых крайне противоречивы. В среде
радикалов имеются "культовые" фигуры "африканского зарубежья" (Л.
Сенгор, Ф. Фанон, К. Нкрума), пытавшиеся соединить теорию и прак-
тику, и нигилисты: Ф. Эбусси-Булаго (Камерун), П. Хутонджи (Бенин),
подвергающие сомнению все существующие в современной филосо-
фии направления. Первые - в их числе были политические и государст-
венные деятели, сторонники универсальных знаний и теоретики
"африканской исключительности" - признавали, что марксизм является
частью менталитета эмигрантов. К. Маркс был их Богом. Поклоняясь
ему, они стремились подвергнуть его учение африканизации. Вторые,
менее влиятельные, апеллировали к коллегам-интеллектуалам. Они
критиковали антропологов и сторонников негритюда за "мифотворче-
ство", подвергали сомнению необходимость изучения мифов, сказок,
притч, пословиц, поговорок с целью реконструкции и ретрансляции
содержащихся в них представлений о мире, пространстве и времени на
новый лад, отвергали функции вождей и жрецов как хранителей зна-
ний и категорически отрицали целесообразность бесед с ними с целью
выявления аутентичности идей. Полученный таким образом комплекс
методологических и мировоззренческих установок радикалы назвали
этнофилософией, считая ее предметом чисто этнографический матери-
ал.

Одной из "знаковых" личностей "африканского зарубежья" был
Л. Сенгор (1906 - 2001). Его вклад в развитие философии многогранен.
Он стоял у истоков негритюда - учения, возникшего в Париже, в среде
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африканской диаспоры. Э. Сезэр придумал название "негритюд".
Л. Сенгор создал концепцию. Их поддержали студенты и интеллектуа-
лы. "На воинственный призыв барабана Э. Сезэра отозвалась лира
Л. Сенгора, труба Д. Диопа, флейта Б. Дадье и Б. Диопа, карибский
цимбал Тивольена, П. Нигера, П. Ромэйна и Л. Дамы и мальгашский
рожок Рабемананджара"13. Во Франции, вдали от дома, они первыми
заявили, что Африка имеет свою историю и культуру. Ее специфику
определил в поэме "Возвращение в родные места" (1939) Э. Сезэр:

"Да здравствуют те, кто ничего не изобретал.
Да здравствуют те, кто никого не порабощал"14.

Впервые поэма была опубликована в 1939 году в парижском жур-
нале "Volontes". Слава пришла к Э. Сезэру после повторной публика-
ции (1947) в США и Франции одновременно. Автором предисловия
под названием "Великий черный поэт" был известный французский
поэт-сюрреалист Анри Бретон. В поэме Э. Сезэр впервые употребил
слово "негритюд". Его смысл укладывался в своего рода отношение,
подобное идентичности, в признание факта принадлежности к черной
расе. Э. Сезэр рассматривал негритюд как свойство менталитета афри-
канцев, как дух или ритм. Л. Сенгор понимал под термином "негри-
тюд" манеру самовыражения характера чернокожего, черной
цивилизации"15 - совокупность ценностей африканского мира. Одной
из главных ее составляющих Э. Сезэр считал "философию недеяния":

"Да здравствуют те, кто не изобретал ни пороха,
                                                          ни компаса,
И те, кто не ставил газ и электричество на службу человеку,
И те, кто не исследовал просторы морей и небес...
Мой негритюд - это не вершина,
Его глухота - это вызов суматохе будней.
Мой негритюд - не кильватер в юферсе,
Мой негритюд - не крепость и не кафедральный собор.

                              
13 Ki-Zerbo J. Histoire de l'Afrique Noire. Paris: Hatier, 1972. P.

478.
14 0, 2. C%: Mazrui A. The Africans: A Triple Heritage. Boston,

1986. P. 73.
15 Senghor L. "Problematique de la negritude" // Senghor L. Liberte

3: Negritude et civilisation de'universel. Paris: Le Seuil, 1977. P. 269-
270.
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Это проникновение в плоть земли"16.

Л. Сенгор превратил "философию недеяния" в "поэзию действия".
Он стремился сделать африканское духовное наследие составляющей
мировой культуры и уже в 30 - 40-е годы задумывался о переоценке ее
ценностей, о чем свидетельствуют такие его работы, как: "Что принес
черный человек?" (1939), "Взгляд на черную Африку: ассимилировать
или быть ассимилированным?" (1943), "Защита черной Африки"
(1945).

Л. Сенгор подвел под учение "научную" основу. В своем понима-
нии негритюда он исходил из противопоставления африканской чувст-
венности европейскому рационализму. Его идеи об "африканских
эмоциях" и "греческом разуме" вызывали интерес. Л. Сенгор, хотя и
считал себя французским интеллектуалом, эмоционально оставался
негром и многократно повторял фразу: "Эмоции принадлежат черным,
а разум - грекам". В европейском мышлении, по мнению Л. Сенгора,
было больше анализа, абстракции, в африканском - ощущений и дейст-
вия. Он противопоставлял "мертвенный мир машин и орудий"17 ритму,
который определял как "архитектуру бытия" - связующее звено между
поэзией, музыкой, танцем, живописью, скульптурой. Его воплощение
он видел в игре света и цвета, в изменчивой линии рисунка, в движе-
нии - в гармонии с окружающей природой.

В 40-е годы во взглядах Л. Сенгора отчетливо проявилась некая
амбивалентность. Одним из первых ее заметил Ж.-П. Сартр. Л. Сенгор
рассматривал негритюд как философское учение, определяющее место
черного человека в мире, как объективную реальность (основу аутен-
тичности), как фактор единения и консолидации, что отражало эволю-
цию его взглядов на проблему идентичности. В юности он был горд
своей исключительностью. По мере превращения "чернокожего фран-
цуза" в "нового негра" его стали занимать иные проблемы: ему хоте-
лось создать новый мир, новую философию, новое общество, новую
литературу. Его мучила боязнь оказаться вдали от Франции. Ему каза-
лось, что политика и поэзия взаимно обогащают друг друга. В своей
философии Л. Сенгор пытался совместить различные, противоречащие
друг другу идеи и действия.

                              
16 0, 2. C%: Mazrui A.The Africans... P. 73.
17 qе…ã%! k. j ì=“*=ì // hƒK!=……/ е C!%, ƒ"еäе…,   C%.2%" ̀ - !, *, .

l .: p=ä3ã=, 1983. q. 373.
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Ж.-П. Сартр воспринимал Л. Сенгора как французского интеллек-
туала, двуликого (в силу черноты), принадлежащего Европе и Африке
("маяк и зеркало", "душа и знамя", "революционер и раскольник", "на-
половину пророк, наполовину пастырь, который вырывает из себя чер-
ноту, чтобы предъявить ее миру..."18). Негритюд занимал Ж.-П. Сартра
как некое качество, присущее образу мыслей и поведению чернокожих.
Его симпатия к ним граничила с желанием стать черным и почувство-
вать то же, что чувствует чернокожий мужчина по отношению к чер-
нокожей женщине. Он восхищался стихотворением Л. Сенгора "Черная
женщина" и считал его выражением аутентичности. Творческое насле-
дие Л. Сенгора в глазах Ж.-П. Сартра было расовым - не сатирой и не
проклятьем, а скорее вызовом, гимном, обращенным к сознанию каж-
дого конкретного человека.

Следует различать литературный негритюд, направление общест-
венно-политической мысли (философию, идеологию) и пропагандист-
скую компанию (движение) по распространению его идей в Африке и
за ее пределами. Литературный негритюд оформился раньше, чем дру-
гие его формы. Его теоретики группировались вокруг журналов, наи-
более влиятельным и известным среди которых был "Presence
Africaine". Их занимали мифы и сказки. В них они искали ключ к по-
ниманию африканской души. У. Сосе Диоп, Б. Диоп, К. Фодеба,
Б. Дадье, Ф.Д. Сиссоко собирали и изучали мифы, переводили их на
европейские языки, чтобы сделать достоянием широкой читательской
аудитории. Ш.А. Диоп и Э. Мвенг видели в нем путь к культурному
возрождению Африки. Однако они ставили под сомнение факт нали-
чия у негритюда будущего, считая, что его "карта уже была разыгра-
на... что он был полезен с точки зрения духовной эмансипации, но в
остальном безнадежно устарел"19.

Как теория реабилитации африканцев негритюд не был оригина-
лен. Трудно отрицать его сходство с концепцией "африканской лично-
сти", которая содержала больше прагматизма, меньше идеологических
установок и, в отличие от негритюда, была ориентирована на африкан-
ский континент. Философия Л. Сенгора отвергала "вечные" ценности
европейской цивилизации: материализм, ориентацию на успех, веру в
                              

18 Sartre J.-P. Black Orpheus // Black And White In American Cul-
ture. An Anthology From The Massachustts Review. New York: The Vi-
king Press, 1969. P. 421-422.

19 Gerard A. Is Anything Wrong With African Literatury Studies
// Research Priorities In African Literature. Munchen; New York; Lon-
don; Paris: Hans Zell Publishers, 1984. P. 22.
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научно-технический прогресс, планирование - и приветствовала гар-
монию отношений человека и природы. Так проявлялась ностальгия по
Африке. Со временем негритюд превратился в наиболее эклектичное
из всех созданных африканцами учений.

В последней трети ХХ века Л. Сенгор в одном лице проповедовал
сразу три едва ли не противоречащие друг другу концепции: негритюд,
марксизм и универсальную цивилизацию. Негритюд он определял как
"тепло" бытия, как чувство гармонии в душе и в мире, далеком от со-
вершенства, марксизм - как метод, как инструмент на пути к достиже-
нию цели. Л. Сенгор признавал закономерности общественно-
политического развития и законы диалектики в том виде, в каком их
проповедовал К. Маркс, и, по мнению В.Й. Мудимбе, считал оба уче-
ния стадиями на пути к универсальной цивилизации, в рамках которой
африканцы должны рано или поздно обрести свое место. Он всю свою
жизнь продолжал настаивать на том, что в африканцах больше духов-
ности, нежели прагматизма, что они в большей степени склонны к кол-
лективизму, идеализму и романтизму, чем к индивидуализму и
материализму, хотя в старости уже не был столь категоричен, как ра-
нее, и не возражал, когда окружающие воспринимали его взгляды как
личные убеждения, как его внутреннее "я", как прорыв к идентичности,
а не как государственную идеологию Сенегала.

Идеализм и романтизм негритюда представлялись африканским
интеллектуалам не столь опасными, сколь подмеченный еще в 1961 го-
ду Ф. Фаноном, способный разрушить мир чернокожего человека вуль-
гарный примитивизм, основанный на тезисе об африканской
исключительности. Концепцию негритюда воспринимали как разно-
видность культурного расизма, делавшего ставку на превращение не-
большой части избранных африканцев во французов, указывали на
определенный привкус неискренности в нем самом и не только потому,
что он возник в Париже, а его идеи были сформулированы африканца-
ми, осевшими во Франции и не особенно стремившимися вернуться на
родину. К. Авунор, А. Иреле, А. Мазруи считали, что "символы затми-
ли в нем смысл", что форма превалирует над содержанием. В противо-
вес Ж.-П. Сартру они указывали на компилятивный характер
концепции20, а В.Й. Мудимбе даже называл ее "французским изобрете-

                              
20 Awoonor K. The Breast Of the Earth. A Survey Of The History,

Culture And Literature Of Africa South Of Sahara. New York: Doubleday,
1975. P. 159; Irele A. The African Experience In Literature And Ideology.
London: Heinemann, 1981. P. 67-69.
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нием"21, указывая на то, что она возникла во Франции, "в среде афри-
канской диаспоры под воздействием холодного климата и достижений
научно-технического прогресса"22.

Между тем нельзя не признать, что негритюд оказал заметное воз-
действие на развитие гуманитарных знаний. Л. Сенгор сумел свести
воедино универсальную методологию и философию инакости, опреде-
лив (на долгие годы вперед) направление развития литературы, искус-
ства и науки в Африке. Именно негритюд Л. Сенгора стал основой для
африканизации марксизма (Д. Ньерере, А. Кабрал) и создания этнопси-
хологии (Ф. Фанон), этноистории (Ш.А. Диоп) и этнофилософии
(В.Й. Мудимбе).

Судьба философского наследия Ф. Фанона, как уже отмечалось,
вплоть до настоящего времени продолжает занимать умы исследовате-
лей. Его главный философский труд - книга "Проклятьем заклеймен-
ные" - по-прежнему вызывает восхищение. Прежде всего, это касается
пророчеств автора, сумевшего предвидеть многое из того, что обрело
черты реальности после победы национально-освободительных рево-
люций - то были предсказания "угрюмого пророка". Они касались кор-
рупции, переворотов, нестабильности, экономической депрессии,
политической апатии, хаоса. Ф. Фанон предостерегал относительно
опасности, исходящей от активности военных и излишней зависимости
от иностранной помощи. Корни многих проблем он связывал с бедно-
стью и социально-экономической отсталостью африканских госу-
дарств, с особой ролью субъективного фактора. По его мнению, после
победы освободительных революций лидеры неизбежно попытаются
"отгородиться стеной" от проблем народа. Ф. Фанон был абсолютно
уверен, что идеалы нового общества не следует искать в прошлом, -
необходимо открыть новую страницу истории: разработать новые кон-
цепции и создать нового человека, лишенного комплекса неполноцен-
ности23.

Автором предисловия к книге "Проклятьем заклейменные" был
Ж.-П. Сартр. Резонанс ее был велик. Книгу обошли вниманием, пожа-
луй, только в СССР, где в свое время вышло в свет немало произведе-

                              
21 Mudimbe V.Y. The Invention Of Africa. London: Bloomington,

1988. P. 85-86.
22 Zahar R. Frantz Fanon: Colonialism And Alienation. New York;

London, 1974. P. 62.
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57.
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ний, принадлежавших перу лидеров национально-освободительного
движения. На русском языке издавались труды К. Нкрумы, А. Кабрала
и других политических и государственных деятелей стран "третьего
мира". В процессе перевода они подвергались жесткой правке, чтобы
усилить присутствие в них идей, заимствованных из марксизма. Редак-
тировать Ф. Фанона было трудно. Он зарекомендовал себя как незави-
симый исследователь, не желающий идти на поводу и отвергающий
какие-либо целенаправленные влияния извне. Это противоречило его
принципам и уязвляло самолюбие. Он считал закономерным отход аф-
риканских интеллектуалов от рабского следования традициям европей-
ской культуры и видел в нем путь к освобождению. Его
приверженность к тому или иному идейному течению определить
сложно. Ф. Фанон не был ни расистом, ни социалистом, ни национали-
стом - и подвергал критике в равной мере социализм и капитализм,
черных и белых, европоцентризм, афроцентризм и негритюд. Он отда-
вал предпочтение гуманитарным ценностям и именно на их основе
строил программу борьбы за освобождение Африки, во многом опере-
див свое время.

Спустя почти четыре десятилетия после кончины Ф. Фанона ста-
вят в один ряд с такими теоретиками и практиками революционного
движения, как К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Че Гевара, Мао Цзэдун. После
его смерти в Милане открылся "Центр Франца Фанона". Во Франции
он стал кумиром "новых левых". Его боготворили студенты и интел-
лектуалы. О нем снимали фильмы, экранизировали его произведения.
В 90-х годах в Великобритании и США его книги все еще издавались
большим тиражом.

Многие исследователи пытались объяснить истоки небывалой по-
пулярности Ф. Фанона, не занимавшего высоких государственных и
политических постов. Одни связывали ее с привлекательностью его
идей, другие - с необыкновенным обаянием личности. Он был эстет,
любитель искусства, обладал изысканными манерами - стилем, кото-
рый был замечен его биографами. Стиль был присущ ему во всем: в
повседневной жизни и творческой деятельности, в одежде, поведении,
в общении с близкими, коллегами по работе, соратниками по борьбе.
Язык произведений Ф. Фанона - "язык искусства и математики"24 -
также отличался изысканностью, образностью, парадоксальностью.

                              
24 International Tribute To Frantz Fanon. Record Of The Special

Meeting In The United Nations Special Committee Against Apartheid, 3
November, 1978. P. 3.
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Трактовка Ф. Фаноном категории насилия в физическом, психоло-
гическом и философском (структурологическом) смысле вызывает
особый интерес. Насилие, по его мнению, допустимо как контрнаси-
лие, как ответная реакция на жесткую политику со стороны властей.
Мало кто обращал внимание на то, что "сила" Ф. Фанона сродни "не-
насилию" - сила справедливости, чистоты и бескомпромиссности. Он
выступал за мир без насилия, эксплуатации и расизма.

Философия К. Нкрумы коренным образом отличалась от концеп-
ции Ф. Фанона и тем более от негритюда, хотя базировалась на сход-
ных источниках. К. Нкрума принадлежал к числу интеллектуалов,
которые, подобно марксистам, были готовы любой ценой изменить
мир. Философ в его сознании гармонично соседствовал с политиком,
теоретик - с практиком. В отличие от Э. Сезэра, он мечтал создать "фи-
лософию действия" и сделать ее основой консолидации африканцев.
Уникальность К. Нкрумы как мыслителя заключается в том, что он, как
Л. Сенгор, сочетал образованность и энциклопедические знания с по-
литической активностью, которая не знала границ. Однако, в отличие
от него, К. Нкрума был универсальным мыслителем и политиком. Он
не замыкался в рамках теорий африканской исключительности, что по-
зволило ему воспринять идеи марксизма, ленинизма, панафриканизма,
гандизма и превратить их в оружие борьбы за политический суверени-
тет Ганы и объединение африканских государств.

Как личность, философ и политик, К. Нкрума сформировался в
США и Великобритании и не мог избежать внешних влияний. В юно-
сти он мечтал стать священником, и всю жизнь оставался верен хри-
стианским идеалам. В "Автобиографии" К. Нкрума писал: "В
настоящее время во мне уживаются христианин и марксист-социалист,
и я не вижу противоречий между ними"25. Его становление как фило-
софа началось в Линкольнском и Пенсильванском университетах, где
он изучал Платона, Аристотеля, Декарта, И. Канта, В. Гегеля,
Ф. Ницше, К. Маркса. Позднее в своих произведениях К. Нкрума по-
стоянно на них ссылался и призывал молодых интеллектуалов учиться
у них, находя их современными. Он предлагал извлечь уроки из насле-
дия античных авторов, читать К. Маркса и Ф. Энгельса, ознакомиться с
их подходами в отношении к материализму и идеализму, рационализ-
му и эмпиризму, метафизике, логике, диалектике, бросить ретроспек-

                              
25 Nkrumah K. The Autobiography Of Kwame Nkrumah. Edinburgh:

Nelson, 1957. P. 13.
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тивный взгляд в прошлое и поразмыслить о том, как идеи античных
авторов могли воплотиться в "вечно современный марксизм".

К. Нкрума общался с выдающимися политическими деятелями и
учеными, размышлял, много читал и, как теоретик панафриканизма,
считал делом жизни единение африканцев, проживающих в Африке и
за ее пределами. За заслуги в области политической и интеллектуаль-
ной деятельности ему была присуждена Международная Ленинская
премия "За укрепление мира между народами", почетная степень док-
тора Московского университета.

Большинство философских работ, политических памфлетов и ста-
тей К. Нкрумы были созданы в период 50 - 60-х годов, когда его, как и
других интеллектуалов, "мучили" проблемы политической и духовной
эмансипации. К числу наиболее известных относятся "Автобиография"
(1957)26, "Африка должна объединиться" (1963)27, "Я говорю о свобо-
де" (1961)28, "На пути к колониальному освобождению" (1946), "Кон-
шиенсизм" (1964), "Неоколониализм. Последняя ступень
империализма" (1964) и другие. По образному выражению А. Мазруи,
они являют собой пример эволюции его взглядов "от Р. Киплинга к
В.И. Ленину"29.

Книга "Коншиенсизм. Философия и идеология деколонизации и
развития на опыте африканской революции" (1964)30, наиболее мону-
ментальный, теоретически обоснованный труд К. Нкрумы, представля-
ет собой опыт эмпирико-социологических исследований. Она написана
на основе марксистских представлений о базисе и надстройке, особой
роли личности в истории и решающей силе народных масс. В ней
К. Нкрума затронул ряд проблем, актуальных для африканцев, в том
числе проблему идентичности, политической и духовной деколониза-
ции, панафриканизма. Он был сторонником утилитарного подхода к
философии и считал, что она должна служить обществу. Апеллируя к
марксизму, К. Нкрума рассматривал философию как основу идеологии,
как главный жизненный ориентир, подчеркивая, что без идеологии
                              

26 m*!3ì= j. ̀ "2%K, %ã!=- ,  . l .: hƒä=2еëü“2"% , …%“2!=……%L ë, 2е-
!=23!/ , 1961.

27 m*!3ì= j. ̀ - !, *= ä%ë›…= %KAеä, …, 2ü“ . l .: o !%ã!е““, 1964.
28 m*!3ì= j. “ ã%"%!þ % “"%K%äе. hƒë%›е…, е =- !, *=…“*%L , äе%ë%-

ã, , . l .: hƒä=2еëü“2"% , …%“2!=……%L ë, 2е!=23!/ , 1962.
29 l azrui A. Political Values And The Educated Class In A frica.

London: Heinemann, 1978. P. 73.
30 Nkrumah K. Consciencism. Philosophy And Ideology For Decoloni-

zation And Development With Particular Reference To The A frican
Revolution. London: Heinemann, 1964.
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общество существовать не может. Наиболее интересной и в значитель-
ной мере новаторской представляется четвертая глава исследования.
Она называется "Коншиенсизм". В ней рассматривается проблема пре-
емственности традиций. К. Нкрума выделил три пласта, формирующих
менталитет африканцев: традиционный (африканский), европейский
(христианский) и арабский (мусульманский). Анализируя механизм их
воздействия на социум и культуру, он пришел к выводу, что африкан-
ская культура "молода и инертна" и путь к ее возрождению ("африкан-
ский ренессанс") лежит через переосмысление системы гуманитарных
знаний, прежде всего философии и истории. К. Нкрума считал, что ис-
торики должны изучать историю африканского общества, а не историю
европейских путешествий и открытий в Африке. Философам, по его
мнению, следовало "перебеситься" и встать на службу обществу. На-
дежды на будущее К. Нкрума связывал с активностью молодых интел-
лектуалов и неоднократно подчеркивал значение образования для
молодежи, которое, наряду с христианством, он считал главным фак-
тором, обеспечивающим "вхождение" африканцев в мировую культу-
ру. Такой подход сближал его с А. Тойнби, О. Шпенглером, К.
Ясперсом.

К. Нкруму можно считать динамично развивающимся ученым.
Интеллектуал, диалектик в конце концов "одержал победу" над
К. Нкрумой - политическим и государственным деятелем.

Одним из наиболее последовательных приверженцев марксизма в
среде африканской интеллектуальной элиты был А. Кабрал (1924 -
1973), выдающийся деятель освободительного движения, стоящий у
истоков Африканской партии независимости Гвинеи и Островов Кабо-
Верде, долгие годы живший в Португалии. Подобно Э. Сезэру и
Л. Сенгору, он прошел через все ступени реафриканизации сознания и,
став марксистом, внес огромный вклад в изучение проблемы идентич-
ности на индивидуальном и коллективном уровне, рассматривая ее как
явление объективное в контексте национально-освободительной борь-
бы31.

Как и К. Нкрума, практику А. Кабрал считал критерием истины.
Книгу "На пути к истокам" он предварил словами: "Посвящаю борьбе",
которую рассматривал как цель и смысл жизни. В еще большей степе-
ни влияние марксизма проявилось в работе "Революция в Гвинее" и в
очерке "Краткий анализ социальной структуры в Гвинее". За разработ-
ку ряда проблем национально-освободительного движения в Африке
                              

31 j=K!=ë ̀ . pе"%ëþö,   " c", …ее. l .: m=3*=, 1973.
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А. Кабрал был удостоен премии Г.А. Насера, Золотой медали имени
Ф. Жолио-Кюри (1975), звания почетного доктора Института Африки
АН СССР. В 1951 году в Лиссабоне он был в числе создателей Центра
африканских исследований, где наряду с культурно-просветительской
деятельностью молодые интеллектуалы проходили курс политической
подготовки, набирались опыта и знаний, необходимых для организа-
ции революционной борьбы.

В последней трети ХХ века марксизм, как любая философия, гра-
ничащая с идеологией, в странах Западной Европы и Северной Амери-
ки начал изживать себя. В "африканском зарубежье" происходили те
же процессы. Рационализм молодого поколения ученых не имел ниче-
го общего с лозунгами, нацеленными на то, чтобы "перевернуть мир".
На смену радикалам в среде философов пришли прагматики - "непро-
блематичные мыслители", "интеллектуалы-конформисты", изменив ес-
ли не сам предмет исследования, то, по крайней мере, круг изучаемых
философией проблем. Актуальным стало изучение проблем идентич-
ности, утилитарности, механизма интеграции и адаптации, отчуждения
и изгнанничества, злободневных для африканских интеллектуалов.
Следуя опыту и заветам предшественников, они повернулись лицом к
своему прошлому и настоящему, в силу чего возрос интерес к истории
континента и диаспоры.

2.3. История и историки

Возникновение современной африканской исторической науки и
философии истории относят к середине 50-х годов ХХ века и связыва-
ют с именем Ш.А. Диопа (1923 - 1986), автора книги "Негрские нации
и культура (От негро-египетской античности до культурных проблем
сегодняшней черной Африки)" (1954)32. Полемическая острота стиля,
смелость выводов, доходящих до парадоксов, имели резонанс и вызва-
ли неоднозначную оценку и дискуссию в научных кругах. Энциклопе-
дическими знаниями ученого восхищались. Коллеги высоко оценивали
значение использованного им многофакторного метода. Книгу рас-
сматривали как выдающееся произведение, написанное на стыке исто-
рии, естествознания, археологии, египтологии, философии и

                              
32 Diop Ch.A. Nations negres et culture. De l'antiquite negro-egyp-

tienne aux problemes culturels de l'A frique Noire d'aujourd'hui. Paris,
1954.



37

лингвистики. В США сторонники афроцентризма провозгласили
Ш.А. Диопа своим Учителем (с большой буквы. - прим. автора): на-
ставником и пророком.

Путь Ш.А. Диопа в науку был долгим. Он приехал в Париж в 1946
году, изучал физику под руководством Ф. Жолио-Кюри и, используя
методы микроскопического анализа мельчайших частиц, взятых в ка-
честве опытных образцов с мумий, пришел к выводу, что количество
меланина, содержащегося в их кожных покровах, абсолютно идентич-
но показателям обследования представителей негроидной расы. Срав-
нение с европеоидами, кавказскими, семитскими народами подобных
результатов не давало.

В студенческие годы Ш.А. Диоп увлекался творчеством Э. Сезэра,
участвовал в студенческом движении, содействовал проведению в Па-
риже в 1951 году первого панафриканского студенческого политиче-
ского конгресса, был одним из инициаторов создания Новой ассамблеи
демократических африканцев, избирался ее генеральным секретарем
(1953 - 1956). Он много писал, публиковался, интересовался наследием
античных философов, идеями К. Маркса, А. Эйнштейна, Л. Сенгора. В
начале 50-х годов Ш.А. Диоп изучал египтологию в Сорбонне, слушал
лекции по археологии, социологии, лингвистике, античной истории.
Его учителями были выдающиеся философы, специалисты по греко-
римской истории и культуре. Он написал докторскую диссертацию,
которая была отвергнута. Политические взгляды и манеры "сердитого
молодого человека" (борца за независимость и равноправие негров) не
соответствовали манере поведения, принятой в академических кругах.
Выводы, сделанные им в процессе исследования, казались экстрава-
гантными и провоцировали споры.

Книга "Негрские нации и культура" была написана на основе раз-
нообразных источников: древнегреческих и латинских текстов, данных
этнографии, археологии и лингвистики - и состояла из двух частей.
Первая содержала аргументы в защиту африканских корней древне-
египетской цивилизации. Во второй Ш.А. Диоп затронул тему борьбы
африканцев за независимость, проблемы идентичности, языка и куль-
туры. Ш.А. Диоп подчеркивал связи лингвистики с математикой и ес-
тествознанием, указывал на пластичность и гибкость африканских
языков, прежде всего его родного языка волоф и близкого к нему се-
рер.

Ключевой идеей исследования стал тезис о принадлежности древ-
них египтян к негроидной расе, о том, что именно из долины Нила нег-
роидные племена расселились к югу от Сахары. В подтверждение
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автор приводил доказательства из области антропологии, этнологии,
лингвистики, истории и культурологии. По существу все достижения
цивилизации признавались автором плодом деятельности чернокожих
жителей Древнего Египта, который, по его мнению, цивилизовал весь
мир.

Книга принесла автору славу. Он был приглашен на Первый меж-
дународный конгресс чернокожих писателей (Сорбонна, Париж, сен-
тябрь 1956 года), где выступал с речью "Достижения и перспективы
развития культуры в Черной Африке". Ему предложили участвовать в
издательском проекте ООН, целью которого было написание "Всеоб-
щей истории Африки". И хотя диссертация, в которой он впервые
сформулировал свои взгляды, была отвергнута, книгу приняли с вос-
торгом как оригинальное, самостоятельное исследование. Ш.А. Диоп
стал кумиром молодого поколения интеллектуалов. Его называли
"большим братом". В Париже в окружении молодежи он появлялся на
улицах, в кафе и домах друзей, вблизи Школы изящных искусств, где
читал лекции и где его с благоговением слушали, как до него слушали
Р. Райта или Э. Сезэра.

В 1960 году состоялась триумфальная защита докторской диссер-
тации Ш.А. Диопа. Она проходила в Сорбонне перед лицом "высокого
жюри". В его состав входили авторитетные исследователи, в том числе
Ж. Баландье, знаменитый французский африканист, социолог и этно-
граф. В 1958 - 1978 годах он руководил Центром африканских иссле-
дований в Сорбонне, а после ее реорганизации работал в Высшей
школе социальных наук. Ж. Баландье поддерживал Ш.А. Диопа, хотя
видел в его изысканиях противоречивость, двойственность, марги-
нальность, присущие Африке и африканцам. Те, кто присутствовал на
защите, отмечали, что Ш.А. Диоп, едва начав защищаться, чувствовал
себя победителем. Однако ученый совет, состоявший из французских
исследователей, не был готов принять его диссертацию без борьбы.
Дискуссии были долгими. Диссертант был исполнен благородства и
гордости за то, что, наконец, одержал победу над европейскими (фран-
цузскими) интеллектуалами на их территории в их крепости, в Сор-
бонне.

Ш.А. Диоп состоялся как ученый. Он был близок к негритюду, но
больше доверял фактам, чем эмоциям, и детально изучал данные ар-
хеологии и палеонтологии, антропологии и лингвистики, полученные
эмпирическим путем. Он искренне считал, что европейцы намеренно
фальсифицируют историю и, если африканцы изобретают что-нибудь
стоящее, заявляют, что это уже известно или устарело. Ш.А. Диоп до-
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верял объективным исследователям и склонялся к тому, что творцами
африканской истории должны быть африканцы. Его работы проникну-
ты стремлением опровергнуть присущие западной историографии
взгляды об отсталости Африки и обосновать идеи ее "культурной ис-
ключительности" и приоритета.

Первый африканский специалист в области египтологии, выдаю-
щийся историк, философ, физик, лингвист, он снискал славу основопо-
ложника теории "африканского пути развития" и первым ввел этот
термин в научный оборот (по аналогии с термином "азиатский способ
производства"). В 1966 году на Всемирном фестивале негритянского
искусства он был награжден как чернокожий интеллектуал, чье влия-
ние на развитие общественных и гуманитарных знаний в XX веке ока-
залось наиболее существенным.

Национал-романтическую теорию Ш.А. Диопа о негро-
африканском характере древнеегипетской цивилизации разделяли
Э. Мвенг и Т. Обенга. Между ними существовало своеобразное разде-
ление труда. Ш.А. Диоп отдавал предпочтение данным физической ан-
тропологии, Э. Мвенг - свидетельствам античных авторов, Т. Обенга -
лингвистическим материалам, что, впрочем, не мешало им использо-
вать и другие источники для обоснования выводов.

Э. Мвенг, автор двухтомной "Истории Камеруна" (1985), книги
"Прикладное искусство Африки" (1981), сборника стихов "Балафон"
(1972), пронизанного утопической идеей обновления мира, одухотво-
рения современной цивилизации на основе соединения традиций древ-
них культур и христианской веры, член французской Академии
зарубежных исследований, не признавал себя ни сторонником, ни по-
следователем Ш.А. Диопа, хотя развивал те же тезисы. В докторской
диссертации "Греческие источники негро-африканской истории от Го-
мера до Страбона", защищенной в Сорбонне и опубликованной без из-
менений в виде монографии, он подверг критическому анализу
свидетельства Геродота, Диодора, Ксенофонта, Полибия, Страбона,
Эсхила, Софокла и Аристофана об Африке. По мнению Э. Мвенга,
Древний Египет был колонией негров, основанной Осирисом, а все со-
ставляющие современной цивилизации (политическая и социальная
организация общества, религиозные культы, письменность, искусство)
открыты неграми. В отличие от Ш. Диопа, считавшего Египет колыбе-
лью цивилизации, Э. Мвенг отдавал предпочтение Эфиопии.

К числу сторонников "негрского" Египта ("школы Ш. Диопа")
можно отнести Т. Обенгу, которого сам Ш.А. Диоп считал своим уче-
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ником и оппонентом. Его наиболее известная книга "Африка в древно-
сти" (с предисловием Ш.А. Диопа) вышла в свет в 1973 году.

Интерес Т. Обенги к доколониальной истории был связан со
стремлением самоутвердиться, доказать факт негро-африканского про-
исхождения древнеегипетской цивилизации, хотя он в меньшей степе-
ни, чем Ш.А. Диоп, зависел от концепции негритюда и тяготел к
революционно-демократическому направлению в исторической науке.
Его вклад в развитие теории негро-африканского происхождения ци-
вилизации заключается, во-первых, в том, что он ввел понятие "негро-
египетского языка", на котором якобы говорили в фараоновском Егип-
те и на основе которого позднее возникли языки семьи банту. По его
мнению, древнеегипетский, коптский и современные негро-аф-
риканские языки происходят об общего языка. В подтверждение он
приводил девять общих слов - довод, который критика сочла недоста-
точным для доказательства гипотезы. Во-вторых, Т. Обенга немало
сделал для распространения концепции в Африке и за ее пределами. В
1970 году он стал членом Французского общества египтологии. Ему
помогали обширные научные связи: он учился в университете в Бордо
и Сорбонне, в США получил степень магистра, прошел курс обучения
в Питтсбургском университете, вернулся во Францию, изучал лингвис-
тику, палеонтологию, древнюю историю, египтологию в Практической
школе высших знаний. Своими кумирами Т. Обенга считал
Л. Фробениуса и Ш.А. Диопа.

Т. Обенга был фанатично предан науке и, будучи министром ино-
странных дел Конго (1975 - 1979), продолжал преподавать в Браззави-
ле. В Каире на конференции "Народы древнего Египта" (1974),
проходившей под эгидой ЮНЕСКО, вместе с Ш.А. Диопом они пере-
жили триумф. Оба жестко критиковали французских исследователей,
которые "ничего не знают о египтологии", и утверждали, что правди-
вую историю Африки может написать только африканец. Они считали,
что объективный взгляд на историю имеет огромное значение в реаби-
литации расового сознания. По их мнению, Египет для Африки играл
ту же роль, что Греция и Рим - для стран Европы. Сходство в их взгля-
дах проявлялось в видении корней африканской истории, в подходах к
содержанию ее предмета и метода. Они использовали диалектико-
материалистический метод ведения исследований. Однако в своей
трактовке предмета истории Ш.А. Диоп был ближе к философам. Он
трактовал ее как "несобытийную", а Т. Обенга - как этноисторию, что
сближало его со сторонниками негритюда.



41

Т. Обенга относился к разряду исследователей, чьи интересы ле-
жали на стыке истории и антропологии. Он занимался этнографией и
лингвистикой. Проблемы истории он связывал с вопросами психологи-
ческого и культурного освобождения, избавления от комплекса непол-
ноценности, вины, отчужденности и, вслед за Ш.А. Диопом,
противопоставлял "историю цивилизаций" "событийной истории". Ис-
тория человечества волновала его больше, чем "история сражений,
анекдотов и великих личностей"33. Однако ее главной движущей силой
он хотел сделать африканца.

Таким образом, начиная с Ш.П. Диопа, можно говорить о наличии
новой исторической школы, возникшей на периферии мировой науки.
Она развивалась изолированно, питаясь главным образом из одного
источника - концепции негритюда.

Личные отношения Ш.А. Диопа и Л. Сенгора складывались не
просто. В политическом и интеллектуальном смысле они были антаго-
нистами. Оба стремились привлечь к себе внимание любыми средства-
ми, превратив четыре десятилетия знакомства в эпоху противостояния,
полемики и схваток. Оба родились в Сенегале. Л. Сенгор (по этниче-
ской принадлежности серер) не принадлежал к сколько-нибудь знат-
ному роду. Его отец был богат, имел земли, занимался торговлей,
посещал христианскую церковь. Ш.А. Диоп (по этнической принад-
лежности волоф) происходил из знатного рода, из которого рекрутиро-
валась мусульманская верхушка. Несмотря на разницу в возрасте, оба
были типичными "assimiles", находились под влиянием марксизма, от-
вергали ленинизм, интересовались идеями Л. Фробениуса, древнееги-
петской цивилизацией, европейской культурой, апеллировали к
теориям африканской исключительности, недолюбливали панафрика-
низм. К. Нкруму они воспринимали как политического соперника и
оппонента, влияние которого на Африку и диаспору было шире и
глубже, чем их собственное.

Их расхождения во многом выглядят искусственно и являются
следствием субъективных причин. Оба отличались амбициозностью,
стремлением к лидерству в среде диаспоры. Возможно, именно в со-
перничестве лежали корни их конфликта. В начале 60-х годов в Сене-
гале Л. Сенгор в немалой степени способствовал травле Ш.А. Диопа.
Дошло даже до тюремного заключения за критику правящего режима.

                              
33 Obenga T. Methodologie en histoire africaine: sources locales //

A frica. Vol. XXV. 1970. 1 4. P. 439.
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Ш.А. Диоп мотивировал расхождения во взглядах с Л. Сенгором не
позициями политического лидера и интеллектуала, а статусом ученого и
поэта. Он находил в концепции негритюда излишне много эмоций и как
ученый ставил решение проблемы идентичности в зависимость от трех
факторов: психофизиологического, лингвистического и исторического.
Два последних воспринимались им как объективная реальность. Поэты
негритюда подчеркивали приоритет психофизиологических факторов
для мотивировки социокультурной исключительности человека, что,
безусловно, раздражало Ш.А. Диопа.

Л. Сенгор объяснял расхождения с Ш.А. Диопом разницей в воз-
расте (17 лет), тем, что Ш.А. Диоп приехал в Париж на пятнадцать лет
позднее, не был на фронте, не испытал тягот плена, не занимался поли-
тикой. Как человек крайне амбициозный, он даже не воспринимал его
как соперника, хотя именно деятельность Ш.А. Диопа по созданию
Новой ассамблеи демократических африканцев ввергла его в первый
конфликт с Л. Сенгором, который не мог допустить конкуренции в
борьбе за сферы влияния внутри диаспоры. Л. Сенгора раздражало мо-
лодое поколение студентов: их радикализм, нонконформизм. Он пони-
мал их желание идти вперед, развивать теорию и практику
освободительного движения, но не мог позволить им беспрепятственно
добиваться целей и в течение многих лет искусственно чинил трудно-
сти на их пути. Он болезненно реагировал на чужие успехи, хотя при-
знавал профессионализм Ш.А. Диопа как историка и его идеи о негро-
африканских корнях древнеегипетской цивилизации, но безапелляци-
онно заявлял, что новая сенегальская цивилизация будет базироваться
на негритюде.

Иными словами, Л. Сенгор был непримирим в борьбе за "место
под солнцем". Он ощущал себя диктатором и мессией - великим теоре-
тиком негритюда. К конкурентам Л. Сенгор относился нетерпимо и
вряд ли когда-нибудь протянул им руку помощи. В 1956 году
Л. Сенгор, мучимый чувством ревности к Ж.-П. Сартру, создавшему
рекламу Ф. Фанону, занялся физиопсихологией негро-африканца. У
него возникало желание соединить негритюд с наследием древних гре-
ков и египтян, но аргументы в пользу связей нашли Ш.А. Диоп и Т.
Обенга.

Л. Сенгор понимал, что Ш. Диоп движется параллельно негритю-
ду по пути к универсальной цивилизации, и противопоставлял негри-
тюд как литературное движение исторической методологии Ш.А.
Диопа. В том же русле двигался Т. Обенга. И если рассматривать ме-
тафизические рассуждения Л. Сенгора об универсальной цивилизации
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как тезис, а материалистические обоснования Ш. Диопа - как антите-
зис, можно заключить, что Т. Обенга пришел к некоему синтезу - к так
называемой универсальной истории и по существу оказался единст-
венным, кто был способен совершить поворот от негритюда к афри-
канскому единству, от прожектерства к реализации конкретных про-
грамм, от мифа к фактам, от метафизики к диалектике.

В отличие от старших по возрасту Л. Сенгора и Ш.А. Диопа, для
которых негритюд был формой бытия и определял границы идентич-
ности, Т. Обенга стремился расширить их пределы. Все трое, безус-
ловно, были интеллектуалами, прошли через процедуру отчуждения и
"отбеливания", преуспели, однако сохранив приверженность негритю-
ду, этнофилософии и этноистории, обрекли себя на существование в
замкнутом пространстве общественно-политических теорий, границы
которых, сколько бы их ни раздвигали, зависели от решения проблемы
идентичности. Используемые ими методы и подходы к изучению про-
шлого и настоящего были различны и едва ли не прямо противополож-
ны общепринятым.

Ш.А. Диоп скончался 7 февраля 1986 года. Однако концепция
"африканского происхождения цивилизации" осталась в центре внима-
ния ученых и после его смерти. И хотя к ней можно относиться по-
разному, ясно одно: историография истории Африки ХХ века, как,
впрочем, и история философии, немыслима без учета вклада Ш.А.
Диопа и его учеников.

В настоящее время сторонники и последователи Ш.А. Диопа при-
надлежат к различным историко-философским направлениям и шко-
лам. Одни принимают его идеи, другие - метод, третьи считают его
кумиром, пророком, Учителем. В их среде есть ученые с мировым
именем (египтологи, историки, философы) и самоучки, популяризато-
ры его взглядов, так называемые "старые скреперы" ("писаки", "лос-
кутники", "техники"), не имеющие специальной подготовки, но
искренне верящие в африканские корни цивилизации и в память о
Ш.А. Диопе готовые на любые жертвы, чтобы выяснить правду о про-
шлом чернокожих и разрушить "большую ложь" относительно их ис-
торической и культурной неполноценности. Последние в африканском
обществе всегда выполняли вспомогательную, техническую работу по
сбору информации. Используя устные и письменные, прямые и кос-
венные свидетельства материальной и духовной культуры, они в бук-
вальном смысле по крохам собирали и систематизировали данные,
которые попадали им под руку, пытаясь извлечь из них все, что можно.
Афроцентристы, считающие себя учениками Ш.А. Диопа, не менее
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одержимо, чем "лоскутники", проповедуют идею африканского проис-
хождения цивилизации и, вслед за М.К. Асанте называя себя "диопий-
цами", свято хранят память об Учителе.

Из всего вышесказанного следует, что период 60 - 80-х годов стал
временем накопления исторических знаний. Он оказался плодотвор-
ным. Во-первых, потому что был собран и систематизирован большой
фактический материал. Во-вторых, благодаря историкам произошло
"открытие" Африки. В-третьих, африканистика была признана само-
стоятельной дисциплиной и обособилась от истории метрополий. Ис-
торики встали на путь освобождения истории от догм эпохи
колониализма. В-четвертых, начался обмен информацией. Он прохо-
дил на нескольких уровнях, включая международный (между африка-
нистами разных стран), трансафриканский (между историками
континента и диаспоры), континентальный (в пределах Африки) и
внутригосударственный, и не был однонаправленным. В академиче-
ской среде сложилась замысловатая, многоступенчатая система движе-
ния информации. Ее потоки шли "сверху вниз", если исходили из уст
политиков, идеологов, интеллектуалов, и "снизу вверх", путем накоп-
ления эмпирических данных. В-пятых, увеличилось число профессио-
нальных историков. В последней трети ХХ века очевидной стала
тенденция к увеличению числа африканцев на исторических факульте-
тах и отделениях в вузах Великобритании, Франции, США и их удель-
ного веса в составе студентов и стажеров. В 90-х годах доля
африканцев в числе сотрудников Лондонской школы африканских ис-
следований достигла 33 - 35%, в Бирмингемском центре африканских
исследований - 35-40%, в университете Париж-VII - 15 - 20%, в Мичи-
ганском и Калифорнийском университетах (Лос-Анджелес), в Нью-
Йорке, Чикаго - 28 - 30%, в Гамбурге - 5 - 10%.

Систематизация и аккумулирование идей (в силу господства за-
падных методологий во всемирной истории) происходило вне Африки.
Историки работали в архивах и библиотеках Парижа, Лондона, Ливер-
пуля, где хранилось немало письменных источников африканского
происхождения, и ввели в научный оборот ряд новых фактов и доку-
ментов. В 70-х годах за пределами Африки вышли в свет первые
обобщающие труды: "История Черной Африки" Ж. Ки-Зербо (1972),
"История Западной Африки" под редакцией А. Аджайи (1972 - 1974) и
другие. В работе над фундаментальной "Всеобщей историей Африки",
издававшейся под эгидой ЮНЕСКО, принимали участие Ж. Ки-Зербо,
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Ш.А. Диоп, А. Аджайи, А. Мазруи и другие34. Распространение исто-
рических знаний шло через специализированные издательства, книж-
ные дома, печатную продукцию: энциклопедии, справочники,
альманахи. На страницах журнала "Presance Africaine" группа интел-
лектуалов пыталась провести "инвентаризацию" идей и представлений
об Африке.

А. Кагаме, великий "интерпретатор", интегрировал традиционные
знания (устную - "неписаную историю") в систему современных гума-
нитарных наук. Ш.А. Диоп совершил переворот в методологии исто-
рии. А. Мазруи сделал африканскую историю универсальной. Их
активность дала толчок развитию вспомогательных дисциплин: архео-
логии, этнологии, антропологии, региональной истории. Ученые стали
изучать древние города-государства (Ифе, Бенин), истории отдельных
этносов (йоруба, ашанти), что способствовало увеличению числа
ретрансляторов, популяризаторов исторического наследия. Среди по-
следних преобладали выпускники африканских университетов, прежде
всего Ибаданского (Нигерия). В глазах ученых "африканского зарубе-
жья" они были провинциалами. Им было предписано заниматься тира-
жированием накопленной информации.

Одним из наиболее оригинальных мыслителей "африканского за-
рубежья" является Чинвейзу, нигилист, мастер импровизаций, экспе-
риментов и эскапад. Его интересы лежали в различных сферах науки.
Он изучал экономику, математику, географию, филологию, междуна-
родные отношения, историю США и Африки, проблемы колониализма,
роль субъективного фактора и личности в истории, творческое насле-
дие К. Нкрумы и Ф. Фанона, феномен изгнанничества, теорию афро-
центризма, а в литературной критике, подобно Ш.А. Диопу, совершил
"взрыв", выступив в защиту африканской культуры. Как историк -
комментатор происходящего в Нигерии - Чинвейзу был интересен аф-
риканским, афро-американским и западным исследователям, так как
взирал на историю Африки "извне" и "изнутри".

Между тем отношение к нему со стороны коллег было неодно-
значным. С одной стороны, в нем видели одного из наиболее аутен-
тичных историков "африканского зарубежья": ему импонировали
взгляды теоретиков афроцентризма, он был увлечен идеями
М.К. Асанте и ратовал за реабилитацию Африки и африканцев. С дру-
гой стороны, его лицедейство не знало границ. Попеременно Чинвейзу
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"заигрывал" с афроцентристами и их противниками. По существу он
отрицал какие-либо идейные и методологические влияния, в том числе
на уровне христианства, ислама, коммунизма. Его нигилизм проявился
в поэме "Увещевание черному миру", где он предостерегал

"от каждой пробегающей белой собаки,
будь то собака с мечом в виде полумесяца,
или собака воинствующего креста,
или собака красной звезды"35.
Чинвейзу рассматривал себя как действующее лицо истории - как

свидетеля, наблюдателя и реагировал практически на каждое событие в
Нигерии и мире, о чем свидетельствуют названия его поэтических
произведений. В своих стихах он выступал как популяризатор исто-
рии - как "голос из африканских тропиков"36.

Объединяло историков - представителей академической науки и
популяризаторов-"лицедеев" - характерное понимание социальной
функции и воспитательной роли исторической науки, желание пока-
зать Африку и африканцев с лучшей стороны - реабилитировать себя
перед лицом истории. Противоречия между ними носят субъективный
характер. Чинвейзу подразделял ученых на "своих" и "чужих", М.К.
Асанте - на афроцентристов и их противников, Ш.А. Диоп - на своих
сторонников и оппонентов (к числу последних несправедливо был от-
несен Т. Обенга). На симпозиумах и конференциях, встречаясь и обща-
ясь между собой, ученые часто не могли прийти к единому мнению по
вопросу о предмете африканской истории, ее периодизации, источни-
ках и, не желая прислушиваться к мнению друг друга, годами вели
"диалог глухих".

Вслед за Л.Е. Куббелем, можно проследить наличие трех террито-
риальных школ: восточноафриканской, западноафриканской, цен-
тральноафриканской, выявить расхождения между англофонами и

                              
35 Dictionary Of Literary Biography. Vol. 157. Twentieth Century

Caribbean And Black A frican Writers. A Bruccoli Clark Layman Book: De-
troit, Washington, London, 1996. P. 38.
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франкофонами, традиционалистами и марксистами37. Однако примени-
тельно к "африканскому зарубежью" это представляется бессмыслен-
ным. Выделение Д.П. Урсу, предостерегавшим относительно
условности любых классификаций, трех направлений: консервативно-
го, либерально-буржуазного и революционно-демократического - вы-
глядит искусственным, так как в рамках одной группы объединяются
идеалисты и клерикалы (К. Бусиа, А. Кагаме), сторонники буржуазного
реформизма и африканской исключительности (К.О. Дике, С. Биобаку,
А. Аджайи, Э. Алагоа), материализма и марксизма (Т. Обенга, П. Ди-
ань)38.

Применительно к историкам "африканского зарубежья" (интел-
лектуалам) гораздо более существенно выявление некой формулы ус-
пеха. Главной ее составляющей можно считать образование,
полученное в лучших учебных заведениях Европы и США, универ-
сальное, несмотря на очевидные различия между отдельными регио-
нальными школами (британской, французской, американской), - залог
профессиональной ангажированности африканцев за пределами Афри-
ки.

Ученые старались следовать традициям научных школ, к которым
принадлежали. В Великобритании во второй половине ХХ века приори-
тетным считалось изучение политической, дипломатической, колони-
альной истории. В США особое внимание уделялось исследованию
глобальных процессов и катаклизмов: войн, реформ, миграций. Во
Франции традиционно сохранялся интерес к социальной и культурной
истории. Выпускники британских вузов обладали большим объемом
знаний, владели разнообразными методиками исследований, ориенти-
ровались на работу с письменными источниками и были подвержены
влиянию позитивизма, либерализма и функционализма, тогда как полу-
чившие образование во Франции проявляли интерес к структурализму и
"очеловечиванию" истории. Отношение к эмпирическому материалу
(фактам, цифрам, схемам, таблицам), в отличие от американцев, у них
было дистанцированным. Конкретные события и явления они препод-
носили, абстрагируясь, как сторонние наблюдатели, аналитики, экспер-
ты, а не с точки зрения активного участника - действующего лица, как
было принято во Франции. Выпускники французских вузов отличались
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радикализмом и амбициозностью. Они приветствовали достижения ан-
тропологии, считали ее основой развития исторической науки, "начало"
которой, вслед за Ш.А. Диопом, отодвигали в глубь веков и, как могли,
подчеркивали тайный (экзотерический) характер исторических знаний и
особую роль их носителей, культивируя идею избранничества.
Ш.А. Диопа они объявили Историком (с большой буквы. - прим. авто-
ра). Увлечение постструктурализмом и сюрреализмом привело их к ис-
пользованию элементов метафизики и символизма в рамках
исторических исследований.

В методологическом отношении историки хранили верность евро-
пейской науке. Ш.А. Диоп, А. Кагаме и другие ученые, требовавшие
немедленно "переписать" историю, не были свободны от внешних
влияний. Их кумиром был К. Леви-Стросс с его идеями инакости, аф-
ро-американские мыслители - радикалы (М. Гарвей, У.Э.Б. Дюбуа,
Малькольм Х). "Взрыв", произведенный ими в науке во имя ее освобо-
ждения от "европейских стандартов", позволил по-новому взглянуть на
историческое прошлое континента. Их идеи оказались востребо-
ванными в Европе и Америке, прежде всего это касается методологии
африканской истории.

В последней трети ХХ века на смену парадигмам "инакости" при-
шли универсальные ценности, призванные стать основой социального
порядка. Как следствие (на фоне глобализации) изменилась конъюнк-
тура исторических исследований. Обращение к прошлому стало носить
утилитарный характер. Время романтизма в исторической науке про-
шло. В первую очередь это отразилось на американской школе истори-
ческих исследований. В общей массе диссертаций, подготовленных
африканцами на базе американских университетов (Калифорнийский,
Висконсинский, Мичиганский) в последней трети ХХ века, преоблада-
ли исследования прикладного и междисциплинарного характера, напи-
санные на стыке истории, политологии и теории международных
отношений. Их авторы уделяли особое внимание психологии и логике
развития исторического процесса, широко использовали вторичные ис-
точники (схемы, карты, таблицы), питали интерес к изучению субъек-
тивного фактора в истории и первыми обратились к оценке вклада
африканцев в развитие науки и культуры.

Одной из центральных тем исследования стала проблема иден-
тичности и ее составляющие (проблемы аутентичности, выживания,
консолидации африканцев континента и диаспоры, механизм взаимо-
действия культур). Интеллектуалы "африканского зарубежья" пыта-
лись очистить историю от мистических и метафизических наслоений и
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фальши, приобретенных в период независимости. В силу того, что во
многих странах шли гонения против инакомыслия, это можно было
сделать только извне.

Примером безоговорочного слу-
жения науке является жизнь и деятель-
ность А. Мазруи, англомана, конфор-
миста, диссидента. Его карьера
типична для ученого-интеллектуала и
совершенно непохожа на жизненный
путь Ш.А. Диопа, который, в отличие
от А. Мазруи, всегда шел вопреки пра-
вилам и установкам, принятым в ака-
демической среде. Перу А. Мазруи
принадлежит более двух десятков книг.
Он начал издаваться в 60-х годах. Пик
его творческой активности пришелся
на вторую половину 70-х, когда вышли
в свет "Политическая социология анг-
лийского языка" (1975), "Международ-

ные отношения в Африке" (1977), "Политические ценности и образо-
ванный класс в Африке" (1978), "Политическая культура языка: суахи-
ли, общество и государство" (1978), "Всемирная федерация культур:
африканские перспективы" (1976), "Культурные факторы в мировой по-
литике" (1990). В 70 - 90-х годах он занимался педагогической деятель-
ностью, работал на радио и телевидении.

Главной темой исследований А. Мазруи всегда оставалась Афри-
ка. О ней он писал книги, делал фильмы и видел свое предназначение в
пропаганде исторических знаний - в роли, близкой образу интеллекту-
ального посланника африканской культуры в игнорирующем ее суще-
ствование обществе. В 1979 году он был удостоен почетного права
выступить с циклом лекций по истории Африки на одной из крупней-
ших радиотрансляционных студий (British Broadcasting Corporation).
Позднее два авторитетных британских издательства выпустили их в
виде учебных пособий.

В 1986 году в Великобритании и США на телеэкраны вышел се-
риал "Африканцы: тройное наследство". Его автором (сценаристом и
постановщиком) был А. Мазруи. Фильм стал итогом многолетних раз-
мышлений ученого об Африке и африканцах. В нем, вслед за К. Нкру-
мой, автор определил генный субстрат, сформировавший современную
африканскую культуру. Главными ее составляющими он назвал собст-

À. Ìàçðóè
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венно африканские традиции, христианство и ислам. Сериал вызвал
неоднозначную оценку в печати. Автора и продюсеров обвиняли в пре-
тенциозности и фальши, в пристрастности и морализме. По мнению
критики, фильм не имел ничего общего в характерными для Америки
представлениями об Африке, с тем образом, который навязывала зри-
телю официальная пропаганда. А. Мазруи пытался объяснить, что хо-
тел сохранить баланс между тем, как рассматривался континент с
точки зрения колониальной истории, и тем, что было на самом деле.
Однако мнение ученого так и не было принято во внимание.

В 80 - 90-х годах он выступал (с лекциями и интервью) в Австра-
лии, США, Кении, Нигерии, Эфиопии, Южной Африке, Дании, Фран-
ции, Великобритании, Пакистане, Иране, Сенегале, Зимбабве,
Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, в программах радиостан-
ций "Голос Америки" и BBC, стремился донести до аудитории правду
об Африке и ее людях. Почти во всех публичных выступлениях и
крупных произведениях А. Мазруи обращался к личности К. Нкрумы.
В 90-х годах в лекции "Ситуация в Африке спустя тридцать лет после
падения режима Кваме Нкрумы", прочитанной в разных странах и уни-
верситетах, он рассуждал о нем как о поэте, писателе, философе, чело-
веке. В этом ракурсе личность К. Нкрумы не рассматривал никто из
предшественников, за исключением К.Э. Аппиа.

Образ К. Нкрумы складывался на протяжении полувека под воз-
действием прочитанного, увиденного, услышанного из уст тех, кто
общался с ним на разных этапах жизни. Для А. Мазруи К. Нкрума - ве-
ликий африканец, личность героическая и трагическая, интеллектуал и
политик. Как историка, изучающего политическую историю,
А. Мазруи интересовала государственная и общественно-политическая
деятель К. Нкрумы, период его президентства, эволюция его взглядов и
более всего - человек, христианин, изгнанник. Такая трактовка образа
К. Нкрумы носит концептуальный характер, хотя нередко вызывает у
аудитории негативную реакцию. Более всего она раздражает молодых
африканцев: историков и философов, для которых К. Нкрума был и ос-
тается кумиром: Богом, Спасителем, наподобие Христа, - символом
эпохи романтизма.

Сфера исследований А. Мазруи многогранна. Он является сторон-
ником комплексного изучения Африки - в контексте всемирной исто-
рии, во взаимосвязи с окружающим миром. Его всегда интересовали
проблемы Нигерии, игравшей, как Бразилия в Латинской Америке,
особую роль на континенте и механизм пробуждения расового созна-
ния. Он изучал международные отношения, теорию и практику панаф-



51

риканизма, предназначение которого видел в единении африканцев
континента и диаспоры, и сделал существенный вклад в разработку его
моделей. Ученого занимали проблемы интеллектуалов в целом и от-
дельных личностей в частности. А. Мазруи рассматривал их как со-
ставляющую универсального (международного) сообщества,
интегрированного в универсальную (западную) культуру. В Африке,
по его мнению, их время еще не пришло. Они вплоть до настоящего
времени не могут реализовать себя, что делает их изгоями, диссиден-
тами, изгнанниками.

Феномен интеллектуальности также интересовал А. Мазруи. Он
анализировал взгляды, язык, риторику африканских интеллектуалов и
одним из первых заметил, как изменился с возрастом стиль К. Нкрумы
и то, как блистательно он владел словом. А. Мазруи изучал вклад нег-
ров в развитие мировой цивилизации, проблему взаимосвязи культур,
взаимоотношения интеллектуалов и власти, проблему ее сакрализации
в Африке. В 60-х годах его занимала проблема кризиса африканской
идентичности - он связывал ее с проблемой маргинальности интеллек-
туалов, живущих "на рубеже культур".

Произведения А. Мазруи отличаются строгим академизмом. Они
написаны на основе анализа источников. В отличие от других ученых,
он никогда не злоупотреблял рассказами о собственной, богатой разно-
образными событиями жизни. Его книги едва ли не совершенны по
форме, емки по содержанию, информативны, отличаются жесткой логи-
кой, написаны блестящим литературным языком. Творческое наследие
А. Мазруи является незаменимым источником для воссоздания образа
историка, интеллектуала, африканского либерала, сноба, виртуозно вла-
деющего искусством компромисса, сделавшего его предметом научного
анализа. Создание Организации африканского единства он рассматри-
вал как компромисс. Эволюция панафриканизма в его глазах предстает
не иначе как история компромиссов. Ему всегда были тесны рамки ис-
торического исследования: его интерес к изучению Африки шире.
А. Мазруи привлекают самые разнообразные сюжеты на стыке истории,
политологии, социологии, психологии, культуры, так что в глазах кол-
лег и студентов он был и остается образцом ученого-интеллектуала.

Его любовь к чтению не знает границ. Энциклопедизм проявляется
в доскональном знании наследия прошлого. На страницах произведений
он цитирует А. Тойнби, К. Маркса, К. Нкруму, Л. Сенгора,
В. Шекспира. Последний, по его мнению, "универсален и принадлежит
не европейскому и уж, конечно, не только британскому миру, а всем го-
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ворящим на английском языке"39, и множество других европейских и
африканских авторов. Образованность вызывает у него восхищение. Он
восторгался кругом чтения К. Нкрумы и Д. Ньерере, причисляя их к та-
ким же, как он сам, "сумасшедшим, которые читали Т. Джефферсона,
А. Линкольна и Д.С. Милла"40.

Сквозь строки его произведений проступает образ скрупулезного
исследователя, требовательного к себе и другим, мягкого, интелли-
гентного человека. Возможно, в молодости он мечтал стать великим
ученым. Практически все его произведения, написанные в 60-х годах,
пронизывает мысль о том, что неплохо было бы взрастить африканско-
го В. Шекспира, И. Ньютона, О. Шпенглера, и, возможно, он хотел бы
претендовать на эту роль. Детальный анализ его трудов позволяет сде-
лать вывод о том, что в настоящее время А. Мазруи является выдаю-
щейся фигурой в числе историков. Он прошел через поиски
идентичности (мусульманин, муж белой женщины, отец детей-полу-
кровок, граждан разных стран), был свидетелем всех поворотных со-
бытий второй половины ХХ века и дал им оценку в своих произведе-
ниях.

Авторитет А. Мазруи в мире науки велик. Его работы получили
высокую оценку в европейской и американской историографии. В 80 -
90-е годы А. Мазруи лидировал по числу публикаций и ссылок на них,
опережая других историков "африканского зарубежья", за исключени-
ем Ш.А. Диопа. Единственным, кто в настоящее время объективно
способен конкурировать с ним в борьбе за лидерство, является К.Э.
Аппиа.

Нельзя не признать, что именно благодаря мэтрам "африканского
зарубежья" история Африки оказалась ангажирована и стала восприни-
маться как неотъемлемая часть мировой. Историки интегрировались в
профессиональное сообщество. Вследствие их активности был собран
большой эмпирический материал. Содержание исторических знаний
подверглось обновлению. Встав на путь деколонизации истории (в про-
цессе деколонизации они видели смысл современного этапа развития
исторической науки), ученые вели поиски механизмов ее "очищения" от
"примесей" внешних и лженаучных влияний. Они боролись с методоло-
гическим нигилизмом, характерным для историков в 80-е годы, и идеа-
лизацией прошлого и сделали все возможное, чтобы интегрировать

                              
39 Mazrui A.A. The Anglo-A frican Commonwealth. Political Fiction

And Cultural Fusion. Oxford, London: Pergamon Press, 1967. P. 123.
40 Ibid. P. 110.
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африканскую историю в мировую науку, хотя бы на уровне изучения
континента и диаспоры. Исходя из тезиса о том, что история Африки
является неотъемлемой частью всемирной истории, ученые стремились
превратить ее в объективный источник информации об Африке и афри-
канцах. В 80 - 90-х годах ХХ века 90% диссертаций на соискание степе-
ни доктора философии, принадлежащих перу африканских историков,
так или иначе затрагивали проблемы Африки. Авторами 75% диссерта-
ций по истории Африки, представленных к защите в Бельгии и Фран-
ции, были африканцы. В Великобритании и США очевидной стала
тенденция устойчивого роста удельного веса африканцев в общей массе
историков, специализирующихся на изучении континента и диаспоры.

Накопление исторических знаний шло по разным направлениям.
"Африканское зарубежье" стало "очагом" развития фундаментальных
исследований в области исторической науки и в меньшей мере вспомо-
гательных исторических дисциплин. Историки специализировались в
сфере политической, социальной, культурной истории. Они первыми
сделали предметом исторического исследования интеллектуальную
деятельность африканцев и достигли успехов в изучении их вклада в
развитие мировой науки и культуры. И хотя в последней трети ХХ века
интеллектуалов занимали самые различные аспекты всеобщей исто-
рии - темы на стыке истории и экономики, математики, географии, фи-
лологии, наиболее значительных успехов они добились в сфере
африканских исследований.

У. Эгону. Библиотека осенью (чернила и карандаш). 1983 г.
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Глава 3. Литература
"африканского зарубежья"

3.1. Африканские писатели
за пределами Африки

Исход писателей из Африки во второй половине ХХ века стал не-
отъемлемой частью глобального процесса интеллектуальных мигра-
ций. В Африке писателям было трудно реализовать себя.
Инфраструктура книжного дела развивалась медленно. США, захватив
значительную часть рынка книжной продукции, наводнили Африку
дешевой развлекательной литературой. Выпуском учебной и научной
литературы мало кто интересовался. В Сенегале, Камеруне, Заире ры-
нок "серьезной" книжной продукции был монополизирован француз-
скими издательствами. В Гане, Кении, Нигерии, Уганде
свирепствовала цензура, и африканцы, если они писали на европейских
языках и были недостаточно лояльны к правящему режиму, ориенти-
ровались на международный книжный рынок, где в соответствии с це-
левыми программами издавались произведения африканских
писателей. Серии книг выходили в учебных и специализированных из-
дательствах - в Париже, Лондоне, Оксфорде, Кембридже, в книжных
домах "Heinemann", "Longman", "Macmillan", "Nelson", "Presence Afri-
caine", "Seuil". "Раскрутку" молодых авторов осуществляли журналы
"Presence Africaine", "Black Orpheus", "New Statesman", "New Society",
"Matatu".

Писательская деятельность не приносила больших доходов, хотя
размеры вознаграждения за книгу измерялись десятками тысяч дол-
ларов. В Великобритании самым высокооплачиваемым автором в 90-х
годах считался Б. Окри (в 1991 году он был удостоен Букеровской
премии за книгу "Тропою голода" - на русском языке она была
опубликована под названием "Голодная дорога"41). Гонорар за нее
составил 100 тысяч фунтов.

В Великобритании и США писатели (А.А. Айдо, А.К. Арма,
Ч. Ачебе, М. Бети, Д.П. Кларк, О. Мезу, Нгуги Ва Тхионг'о, Б. Окри,
Э. Сезэр, Л. Сенгор) зарабатывали на жизнь преимущественно препода-
                              

41 n*!,  a. c%ë%ä…=  ä%!%ã=. qo K.: ̀ ì- %!=, 2001.
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вательским трудом, во Франции - журналистикой. В. Шойинка содер-
жал семью на средства, заработанные чтением лекций (жалованье про-
фессора, в отличие от гонораров, было стабильным), хотя пробовал себя
в разных жанрах: в кино и театре, на радио и телевидении. Поэт, писа-
тель, драматург, лауреат Нобелевской премии в области литературы

(1986), он считал педагогическую
деятельность призванием и глав-
ным источником существования.

Работа определяла круг об-
щения. Отношения между писате-
лями развивались на основе
жесткой конкуренции. Наиболь-
шую устойчивость они сохраняли
в том случае, когда строились по
вертикали и определялись форму-
лой: "учитель - ученик". Моло-
дежь "питалась" славой "отцов":
Л. Сенгора, А. Диопа, Ч. Ачебе,
В. Шойинки. Писателям приходи-
лось думать о выживании - физи-
ческом и духовном. Они
рассматривали его в контексте

борьбы за "место под солнцем" и придерживались мнения о том, что
африканцы (в Африке и за ее пределами) демонстрировали "чудеса вы-
живания" - в первую очередь физического.

Искусство выживания, близкое умению действовать и добиваться
результата, стало объектом внимания со стороны многих авторов.
В. Шойинка считал, что не может выжить тот, кто слаб, что выжива-
ние - удел "приспособленного"42. Б. Окри ставил умение выживать в
ряд наиболее важных для тех, кто предпочел Африке Запад. Для него,
как и для В. Шойинки, выживать означало действовать. Подобные
формулы близки Б. Эмечета, о чем свидетельствует название ее
автобиографии - "На плаву" (1986). В Великобритании, одна, с пятью
детьми на руках, она сумела достичь успеха. Героини ее книг: "В
канаве" (1972), "Гражданин второго сорта" (1975), "Выкуп за невесту"
(1976), "Рабыня" (1977), "Радости материнства" (1979), "Гвендолен"
(1989) - подобно автору, в полной мере постигли азы науки выжи-
вания.
                              

42 x%L, …*= b. h…2е!C!е2=2%!/  // x%L, …*= b. hƒK!=……%е. l .: p=-
ä3ã=, 1987. q. 167.
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В автобиографии, с
присущим ей юмором,
Б. Эмечета описала, как по-
тратила полученные в каче-
стве первого гонорара с
журнальной публикации 80
фунтов. Дождавшись детей
из школы, она повела их на
близлежащую улицу, чтобы
купить чипсы и хот-доги.
Оставшейся от "пиршества"
суммы, к всеобщему удо-
вольствию, хватило, чтобы
купить одежду от "Марка и
Спенсера". По ее словам, в

молодости у нее не было приличной юбки, чтобы пойти на встречу с из-
дателем. Работать приходилось урывками. Ранним утром по выходным,
до того, как просыпались дети, она выкраивала по четыре часа, чтобы
писать. Свой триумф - "то, что ей удалось выжить и достичь успеха"43 -
"блистательная Бучи Эмечета", с ее репутацией "трудоголика", "борца",
"чемпиона по выживанию", рассматривала как "чудо"44. Чтобы достичь
успеха, требовалось мужество. Не менее важным было обретение стату-
са – получение вида на жительство, разрешения на работу, дающего
возможность действовать легально.

В 60 - 90-х годах в среде "африканского зарубежья" преобладали
добровольные изгнанники и диссиденты. Из 24 африканцев, участни-
ков конференции "Писатель в современном мире", проходившей в
Швеции в 1967 году, 13 (более половины) практически постоянно жи-
ли за пределами Африки. В их числе Д. Брутус (Джон Брей), А. Ла Гу-
ма, Э. Мфалеле, Л. Нкоси, Д.Ф. Чикайя У'Тамси45. В справочнике
"Литературное изгнание в ХХ веке", авторы которого не претендовали
на полноту собранных сведений, упомянуто 26 имен африканских пи-
сателей. В их числе П. Абрахамс, А.К. Арма, К. Авунор, Д. Брутус,
А. Гурна, А. Гума, К.О. Кгозитзиле, Д. и М. Кунене, Т.Й. Льонг, Д.
                              

43 Emecheta B. Head About Water. An Autobiography. Heinemann:
Cambridge, 1988. P. 191.

44 West A frica. 1998. 1 4185. P. 229.
45 The Writer In Modern A frica. A frican-Scandinavian Writers' Con-

ference, Stockholm, 1967. Uppsala: The Scandinavian Institute of A frican
Studies, 1968. P. 121.
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Матшикиза, М. Мзамане, П. Назарет, Нгуги Ва Тхионг'о, Л. Нкоси,
Б. Окри, Л. Питерс, Р. Райв, М.В. Серот, Н. Фара, Б. Хед, В. Шойинка,
Б. Эмечета и другие46.

Около 50% из них прожили за пределами Африки 10 - 20, а 25% -
20 - 40 лет. Продолжительность их пребывания за рубежом зависела от
совокупности объективных и субъективных факторов (возраста, этно-
са, образования, вероисповедания, личных симпатий и ориентиров).

Активная жизненная позиция поставила В. Шойинку в оппозицию
едва ли не всем правящим режимам Нигерии. Его неоднократно под-
вергали арестам и высылали из страны. В книге "Открытая рана конти-
нента: особый взгляд на нигерийский кризис" (1996) он
сконцентрировал внимание на одном июньском дне (23 июня 1993 го-
да) из жизни диктатора, генерала Сани Абачи. Внимание автора при-
влекли события, связанные с аннулированием результатов
национальных выборов, когда победивший М. Абиола был заключен в
тюрьму. С точки зрения писателя, ситуация в Нигерии за десятилетия
независимости не изменилась. Все осталось по-прежнему, как в 60-х:
оппозиция - в бегах, политические лидеры - за решеткой, интеллектуа-
лы - в изгнании. Все выглядит так, словно реального противовеса дик-
тату не существует47.

Африка в целом и Нигерия в частности представлены в книге как
зона повышенного риска, где никто не застрахован от насилия, ареста и
казни без суда и следствия, где убивают детей и женщин. Столь же чу-
довищную картину африканской жизни рисовал Нгуги Ва Тхионг'о. В
его произведениях нашли отражение этнические чистки, травля интел-
лектуалов, бесследное исчезновение людей48.

В отличие от старшего поколения Б. Эмечета и Б. Окри не вступа-
ли в конфликты с властями. Однако они видели "урожай смертей"
(свидетельство геноцида и этнических чисток) и разделяли взгляды

                              
46 Literary Exile In The Twenties Century: An Analysis And Bio-

graphical Dictionary. New York; London: Greenwood Press, 1991.
47 Soyinka W. The Open Sore Of A Continent: A Personal Narrative

Of The Nigerian Crisis. New York; Oxford: Oxford University Press,
1996.

48 mã3ã,  b= Š., %…ã%. j !%"="/ е ëеCе“2*, . l .: o !%ã!е““, 1981; n…
›е. o øе…, ÷…%е ƒе!…%. p=“C 2/ L äü "%ë. l .: u3ä%›е“2"е……=  ë, 2е!=-
23!=, 1988; n… ›е. p=“C 2/ L äü "%ë. l .: p=ä3ã=, 1985; Ngugi wa
Thiong'o. Barrel Of A Pen: Resistance To The Repression In Neo - colonial
Kenya. Trenton: New Jersy, 1983; Ngugi wa Thiong'o. Detained: A
Writer's Prison Diary. London: Heinemann, Nairobi, Ibadan, 1981.
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представителей городских средних слоев, сделав ставку на выезд из
Африки.

Собирательный образ писателя "африканского зарубежья", состав-
ленный на основе биографических справочников, может выглядеть оп-
ределенно. Преуспевающий человек, "мастер выживания", христианин,
выпускник европейского университета, обладатель ученых степеней и
званий, профессор, сочетающий литературный труд с преподаватель-
ской деятельностью, автор четырех - пяти книг, вышедших в известных
издательствах, гражданин мира, не менее двух десятилетий живущий
вне Африки (попеременно - в Европе и США), домовладелец, хороший
семьянин, любитель путешествий, он регулярно публикуется в автори-
тетных художественно-публицистических журналах, заботится о том,
чтобы ощущать себя "своим" в кругу собратьев по перу и литературных
критиков. У него есть устоявшийся круг почитателей (поклонников та-
ланта). Он расширяет его за счет международной аудитории. Ему свой-
ственно экзальтированное поведение. Он эпатирует публику,
намереваясь привлечь внимание - продвинуть свой товар (слово: устное
и печатное) на рынке интеллектуального труда. Его творческая энергия
воплощается в самые неожиданные фантазии, обращенные на себя и ок-
ружающих. Он может вести себя как мессия.

"Сливки" литературной элиты на исходе ХХ века оказались сосре-
доточены главным образом в США, где литературные заработки были
выше. В среде писателей преобладали нигерийцы. Старшее поколение
представляли Ч. Ачебе и В. Шойинка, среднее - А. Окпенху, младшее -
поэт, художник, искусствовед, литературный критик О. Огуйбе. Их об-
раз жизни можно охарактеризовать как разновидность интеллектуаль-
ного номадизма. Находясь в США, они оставались еврофонами и
тосковали вдали от Европы и ее культурных ценностей.

Литературная общественность и критика рассматривала их как
граждан мира. Свидетельством служит ряд примеров. Л. Сенгор до
1960 года практически безвыездно жил во Франции. В 1980 году он
был избран членом Французской академии, в 80 - 90-х годах фигуриро-
вал в литературных рейтингах как один из наиболее известных во
Франции писателей и публицистов. Ч. Ачебе, будучи американским
профессором и издателем журнала, учрежденного университетом шта-
та Массачусетс (Амхерст), представлял (вместе с Б. Эмечета) Велико-
британию на международном конгрессе Пен-клуба в Маастрихте (Гол-
ландия). Позднее тот факт, что нигерийский писатель, живущий в
США, баллотировался на пост президента Пен-клуба от Великобрита-
нии, он расценивал как "курьез". В. Шойинка в 90-х годах жил пре-
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имущественно в США и наряду с Б. Окри и Б. Эмечета входил в "два-
дцатку" лучших британских авторов.

Писателей волновала проблема идентичности, модная во второй
половине ХХ века. Главным критерием творческой оценки они считали
не цвет кожи, а профессионализм, способность внести вклад в развитие
мировой литературы. Талант являлся главным фактором на пути к ус-
пеху. Образование расширяло кругозор, обогащало духовно. Б. Окри,
В. Шойинка, Б. Эмечета стремились к изучению феномена творчества с
точки зрения философии, социологии, психологии, что превращало их
труд в разновидность исследовательской деятельности.

Атмосфера библиотек питала писателей в не меньшей степени,
чем ученых. По книгам, которые они читали, можно составить пред-
ставление об их литературных пристрастиях. И хотя более двух третей
(76%) писателей в ответ на вопрос, какие произведения оказали на них
наиболее заметное влияние, называли Библию, труды античных авто-
ров и В. Шекспира, очевидно, что круг чтения был разнообразнее.

Герои В. Шойинки, Ч. Ачебе, Л. Нкоси, Нгуги Ва Тхионг'о читают
Ф.М. Достоевского и находят отдохновение в чтении "странных расска-
зов" А.П. Чехова. Персонажи Б. Окри слушают музыку (Ф.А. Кути), бе-
седуют о политике, гражданской войне, негритюде, Апокалипсисе,
сюрреализме и реализме, о том, что в Африке "нет Ван Гога, Пикассо,
Моне, Гойи, Сальвадора Дали, Сислея... что реальная жизнь и царящий
в ней хаос не нашли в искусстве достойного отражения... что нельзя
описать место, окружающую обстановку, характер, ссылаясь на творе-
ния африканских художников, просто потому, что таковых нет... нельзя
сказать, что, например, бар, где пьют пальмовое вино, можно увидеть на
картине, выполненной таким-то и так далее..."49. Чтобы избавиться от
мрачных мыслей, они созерцают творения великих мастеров - «П. Брей-
геля, с его тревожным миром ночных кошмаров, "Мону Лизу"
Л. да Винчи, с ее "совершенством, произрастающим из деталей, прове-
ряя свои знания искусства от пещерной живописи и таинственных обра-
зов, созданных индейцами Америки, до модернизма П. Сезанна, В. Ван
Гога, П. Пикассо ощущая душевное родство с Л. да Винчи,
П. Брейгелем, Д. Веласкесом, Микеланжело, с их долгими и мучитель-
ными поисками истины»50.

Введение в текст подобной информации преследовало определен-
ный интерес. В надежде завоевать европейскую аудиторию и интел-

                              
49 Okri B. Dangerous Love. London: Phoenix House, 1996. P. 37.
50 Ibid. P. 201
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лектуалов писатели демонстрировали свое отношение к западной куль-
туре. Они доказывали, что у африканцев, европейцев и американцев
одни и те же кумиры, что африканская и европейская культуры имеют
общие истоки и являются частью мировой.

Перед лицом африканской публики писатель никогда не был толь-
ко писателем. Он, как того требовало общественное мнение, выполнял
характерные (менторские) функции: воспитывал, приобщал к благам
цивилизации. Писатель обладал активной гражданской позицией. Ему
надлежало информировать, комментировать, разъяснять, знакомить
читателя с художественными ценностями - интегрировать африканцев
в мир универсальной культуры. Писатели "африканского зарубежья"
выполняли эту миссию. Они хотели быть понятыми, хотя в их числе
были те, кто сомневался в наличии такого феномена, как африканская
читательская аудитория.

Влияние В. Шекспира, Ч. Диккенса, Д. Чосера, А. Теннисона на
африканских писателей было подобно воздействию религиозных идей.
Оно проявлялось на уровне ценностей и установок. Существовала пре-
емственность в жанрах, формах, сюжетах между их произведениями и
творчеством Б. Брехта, Г. Ибсена, Ф. Кафки, Т. Гарди, Б. Шоу,
Д. Джойса, Т. Манна, М. Пруста. Литературные вкусы зависели от воз-
раста, образования, жизненного опыта.

Л. Сенгор боготворил В. Гюго. В. Шойинка "учился" у Софокла и
Сократа. Он любил Д. Свифта, произведения которого вовлекали в мир
фантазии и игры. Нгуги Ва Тхионг'о ощутил на себе воздействие идей
Ф.М. Достоевского. Б. Эмечета никогда не скрывала увлеченности
творчеством Д. Остин. А.А. Айдо в зрелые годы находилась под обая-
нием повестей Ф. Саган. Б. Окри интересовался творчеством
А.П. Чехова, Д. Джойса, М. Пруста, Г.Г. Маркеса.

Африканские писатели заимствовали идеи. Параллели (на уровне
ассоциаций) прослеживаются в названиях романов В.Й. Мудимбе
"Унесенные течением. Бог, священник, революция" и М. Митчелл
"Унесенные ветром", его же сборника "На грани" и книги С. Моэма
"На лезвии бритвы". Можно найти сходство в описании жизни "на дне"
у М. Горького и Нгуги Ва Тхионг'о. Влияние повести Д. Джойса
"Портрет художника в юные годы" прослеживается в образах, мыслях,
поступках героев Б. Окри и В. Шойинки.

Влияние европейской и в меньшей мере американской литератур-
ной традиции, пройдя сквозь призму африканского опыта, проявилось
в символах и абстракциях, в строгом "математизме" сюжетов и стиля и,
более всего, в области языка, который одновременно служит барьером
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и связующим элементом в процессе взаимодействия культур.
Л. Сенгор владел французским, как француз. Для В. Шойинки англий-
ский язык был первым, для Б. Эмечета - четвертым, для А. Окпенху -
по крайней мере, вторым, что не мешало им, как и другим писателям,
выражать мысли изысканно. Атмосфера европейских университетов
формировала стиль письма и устной речи. А. Диоп, В.Й. Мудимбе,
Б. Окри, Л. Сенгор, В. Шойинка говорили и писали на грамматически
правильном, выученном по учебникам, отшлифованном десятилетиями
жизни за пределами Отечества "оранжерейном" языке. Многие специа-
лизировались в области лингвистики, филологии и хранили чистоту
классического литературного стиля.

Однако в среде писателей были любители экспериментов. Э. Се-
зэр первым вступил на путь модернизации языка. Он заимствовал сло-
ва из разговорной речи, создавал новые - это выглядело как
разновидность интеллектуальной игры. Модернизация языка происхо-
дила по пути упрощения. По мере увеличения числа выпускников аме-
риканских университетов в среде африканцев начал распространяться
примитивный язык массовой культуры: штампы, шаблоны, клише. Он
был далек от того, чтобы развивать вкусы читающей публики. Универ-
сальные в определенном смысле выражения типа: "образование рас-
ширяет кругозор", "политическая безысходность", "бойкот участникам
бойкота", "человек человеку друг, товарищ и брат" - вошли в моду не
только в странах Африки.

Парадоксальным и колоритным оказался стиль язвительного и не-
обузданного мастера эпатажа, поэта, историка, публициста Чинвейзу.
Его язык - шок, насыщенный "американизмами" и неологизмами, вы-
зывал неприятие. В произведениях Чинвейзу "белые" (автор называл
их "западными приспешниками", "империалистами", "контрабандиста-
ми", "шпионами", "хищниками", "собаками") вмешивались в чужие де-
ла и были ответственны за "осквернение решений высочайшего
африканского трибунала". "Черных" он называл "рабами" и "чудика-
ми". Африканских поэтов дифференцировал на "крикунов" и "горе-
мык". В его глазах взаимодействие культур выглядело как "афро-
европейская схватка", написанные африканцами в русле традиций ми-
ровой классики произведения - как "евро-ассимилянтский вздор", Но-
белевская премия - как "орудие культурного империализма",
"неоколониальный леденец на палочке".

Такое "новаторство" со стороны выглядит искусственным. В зна-
чительной мере оно является "чудачеством" и воспринимается как эпа-
таж, лицедейство на потребу публике: "убогим" афро-американцам,
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невежественным политикам, полуграмотным читателям африканских
газет. Язык научных публикаций и поэзии Чинвейзу совершенно иной:
точный, емкий, лишенный вульгарности и агрессии, вследствие чего
виртуозная стилистика его произведений предстает как инструмент
воздействия на аудиторию, отшлифованный в процессе образования
под воздействием законов математической логики, лингвистики и об-
щественных дисциплин.

Приверженность европейским традициям вряд ли может служить
поводом для обвинений африканцев в слепом (рабском) подражании,
механическом копировании форм, жанров, сюжетов, образов, манеры
письма и уж, конечно, никак не связана с проявлениями так называе-
мой "культурной шизофрении". Очевидное, на первый взгляд, сходство
в названиях произведений является внешним, едва ли заметным для
непрофессионального читателя. Прямые заимствования и параллели,
различимые в оценках, которые дают герои тем или иным событиям,
явлениям, знаменитостям, вряд ли можно рассматривать как плагиат,
так как запретов на цитирование не существует.

Формирование мировоззрения и художественного вкуса писателей
происходило, как уже отмечалось, в атмосфере "культурных" столиц: в
Лондоне, Париже, Нью-Йорке. В литературно-художественной среде
мегаполисов африканцы получали навыки интеллектуального и духов-
ного выживания. Опыт был настолько ценным, что в дальнейшем
"можно было надежно чувствовать себя в жизни, знать, к чему следует
стремиться, как наиболее целесообразно распорядиться своими аффек-
тами и интересами"51.

Воспитанные традициями Лондона и Парижа, писатели полага-
лись на общественное мнение в той мере, в какой было принято в ли-
тературных кругах, и, в меру присущего им снобизма, предпочитали
"высший суд" коллег (профессионалов) отзывам критики и читателей,
хотя руководствовались собственным мнением. Они хотели быть анга-
жированными на Западе и нередко сознательно пренебрегали мнением
африканцев. Африканские "лондонцы" отличались крайним индиви-
дуализмом и были свободнее в выборе сюжетов и стилей. В Велико-
британии терпимо относились к противоречивым идеям, формам,
жанрам. Писатели поглощали информацию из разных источников, по-
лемизировали, что создавало почву для генерирования знаний.

                              
51 t !еLä g. b"еäе…, е " C“, .%=…=ë, ƒ. kе*ö, , . l .: m=3*=, 1989.

q. 399.
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Во Франции было принято создавать себе кумиров. Африканцы
руководствовались вкусами парижских салонов. Э. Сезэр, Л. Сенгор,
Ф. Фанон апеллировали к А. Камю, Ж.-П. Сартру, другим "знаменито-
стям". Они отправляли им произведения на отзыв, с просьбой написать
предисловие, особенно если были уверены в положительной оценке.

Отношения с критиками у писателей были сложными. Чинвейзу
всему виной считал традиции, в русле которых развивалось литерату-
роведение во второй половине ХХ века. Литературная критика, по его
мнению, должна была прекратить "толковать", "интерпретировать",
искать в произведениях, созданных африканцами, то, чего там нет и не
может быть, но что давало бы критикам право наставлять, поучать чи-
тателей и писателей и вести себя по отношению к ним, "как Боги" Чин-
вейзу отмечал, что писатель полагается на знания и опыт, а "толковать"
и "объяснять" следует студентам (независимо от их этнической при-
надлежности - в Европе, Америке, Африке) в университетской аудито-
рии. Он ратовал за аутентичность африканской литературы.

Между тем писатели интенсивно абсорбировали информацию и на
основе логических умозаключений приходили к эклектике - механиче-
скому соединению прямо противоположных идей, принципов, стилей.
Следствием стало использование синестетических форм и методов
воздействия на аудиторию. Библейские и античные мифы и легенды
легли в основу произведений Нгуги Ва Тхионг'о, Б. Окри, В. Шойинки,
Б. Эмечета. Элементы назидательности нашли отражение в творчестве
Ч. Ачебе, Нгуги Ва Тхионг'о, Чинвейзу. Влияние мифологии йоруба
проявлялось в поэзии, прозе, драматургии В. Шойинки, Б. Окри. Сте-
реотипы мировоззрения игбо нашли отражение в произведениях
Ч. Ачебе, Чинвейзу, Б. Эмечета. Их героями были Боги, духи, люди:
странники и юродивые, "пограничные", непохожие на европейцев, едва
ли не виртуальные существа. Поэтому, несмотря на общие тенденции в
развитии мировой литературы, европейцы и американцы (читатели,
писатели, критики) в большинстве своем воспринимали произведения,
написанные африканцами, как "экзотику".

Господство модернизма и постмодернизма в художественной тра-
диции ХХ века выявило круг тем, которые определили конъюнктуру на
рынке книжной продукции. Обращенность в себя, в мир переживаний
и ощущений позволяла африканцам легализовать (на уровне междуна-
родной аудитории) установки и ценности, отличные от общепринятых.
Они воспользовались интересом к Африке, ее истории и культуре, ко-
торый был очевиден в начале ХХ века и усилился на волне освобожде-
ния континента от колониальной зависимости, и тем, что экзотика и
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инакость прочно вошли в моду. Первым - на уровне интуиции - это
осознал Л. Сенгор, вдохнув в свою поэзию африканские ритмы. Он
"был отличным коммивояжером... и... понимал... чем можно заинтере-
совать европейцев... чтобы выжить... как на войне"52.

Во второй половине ХХ века наибольшей известностью в Велико-
британии и США пользовались Ч. Ачебе, Б. Окри, В. Шойинка,
Б. Эмечета, во Франции - А. Диоп, В.Й. Мудимбе, Л. Сенгор. Это вид-
но из всевозможных рейтингов, публиковавшихся общественно-
политическими и литературно-художественными журналами, а также
на основе анализа библиотечных (читательских) абонементов. В лите-
ратурной среде на исходе ХХ века почитали Б. Окри (за новаторство и
интеллектуализм). Его уникальное дарование, по мнению критики, вы-
вело писателя на такой уровень международного признания, какого до
него не знал даже В. Шойинка. Б. Окри дистанцировался от радика-
лизма в любых его проявлениях, не приспосабливался, не подстраивал-
ся под обстоятельства, а использовал ситуацию, подчиняя ее себе.

Сходство между африканскими писателями, преуспевшими за ру-
бежом, ограничивалось расовой принадлежностью и, возможно, еще
длительным пребыванием за пределами континента, где в силу разных
причин (происхождения, воспитания, образования, таланта, положе-
ния) они ощущали себя "Богом избранными". В остальном писатели
крайне различались между собой. Они принадлежали к разным поко-
лениям и литературным направлениям. Л. Сенгор родился в 1906 году,
Б. Окри - в 1959 году. Ч. Ачебе, Нгуги Ва Тхионг'о, Б. Эмечета следо-
вали традициям реализма. В. Шойинка экспериментировал в расчете на
потребителей универсальных ценностей и был склонен к натурализму
и абстракции. Его проза была поэтичной, поэзия - драматичной, драма-
тургия - эклектичной, привлекательной для широкой аудитории, что
ставило его в один ряд с европейскими классиками, такими, как
Г. Ибсен и Б. Брехт.

В писательской среде существовали возможности для консолида-
ции. Одним из факторов единения и противостояния, как уже отмеча-
лось ранее, был негритюд. Вокруг него в середине ХХ века
оформилось литературное направление, к которому принадлежали
Э. Сезэр, Л. Сенгор, Б. Диоп, Кейта Фодеба, Б. Дадье, Ф.Д. Сиссоко и
другие. В мифах они видели ключ к пониманию африканской души.

                              
52 Interviews With Five A frican Writers In Texas. Occasional Publi-

cation of A frican And A fro-American Research Institute. The University
of Texas: Austin, 1972. P.18.
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Писатели собирали, изучали мифы, переводили их на европейские
языки, заостряя внимание на африканской исключительности: эмоцио-
нальности и эксцентричности.

Ч. Ачебе называл негритюд «"занятной игрой", "позой" черноко-
жего интеллектуала, считающего себя французом»53. Каламбуры В.
Шойинки по поводу "негритюда" и его слова о том, что «тигры не
склонны к размышлениям о "тигритюде", хотя прыгают, безусловно,
красиво», обошли страницы десятков изданий. Б. Окри, Б. Эмечета,
В.Й. Мудимбе относились к негритюду терпимее. В 70 - 90-х годах его
"карта уже была разыграна"54. Учение безнадежно устарело. Л. Сенгор
превратился в символ "вчерашнего дня".

В 1996 году его девяностолетие праздновалось в Африке, Европе,
США, на Мартинике, в Бразилии и ряде других государств55. Его назы-
вали кумиром, "отцом" африканской философии и словесности, су-
мевшим совершить "прорыв" на пути интеграции в мировую науку и
культуру. В специальном выпуске журнала "Presence Africaine", по-
священном юбиляру, В. Шойинка адресовал ему свои стихи "Мои пер-
вые седые волосы":

"Предгрозовые тучи, космы адской сажи,
Непроницаемый для пальцев света битум
На голове моей - глядите, сэр, - пока...
Внезапно, как ростки пшеницы за дождем,
Как вспышки молнии с москитный хоботок,
Как лихорадочный трезвон цикад на солнце, -
Три белых волоска! Три робких чуземца
Пронзили чашу черную; как змеи, вьются,
Заметные лишь в лупу, но потом - потом
Они захватят все! Так что спеши, зима
Дешевой мудрости, лови в силках почета,
Вяжи ночной колпак в заплесневелых блестках!
Вооружись колючками, как роза,
Дитя, надень, как дерево, броню
И знай, что плоть твоя должна струиться,
Как пальмовое масло, как вино,

                              
53 In Person: Achebe, Awoonor And Soyinka At The University Of

Washington. Seattle: University of Washington, University of Texas,
Austin, 1975. P.12.

54 Gerard A. Is Anything Wrong With A frican Literature Studies
// Research Priorities In A frican Literature. Paris, 1984. P. 22.

55 o %ä!%K…ее “ì.: Presence A fricaine. 1996. 1 154.
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Не иссякая, чтоб в твоем потомстве
Мы пили мед и молоко земли,
Опять прельстясь адамовым ребром;
Пей мед сама, наполнись им, как соты, -
Ты горечи хлебнешь еще, дитя.
Зардевшись сердцем, помни: белый мел
Оставит на тебе следы позора.
С восходом солнца ощути на коже
Соленый вкус спасительного пота,
Чтоб завтра не умыться солью слез.
И чистый дождь прими как дар богов
И за него воздай им плодородьем,
В приливе чувств будь вольной, словно волны,
И смысл придай безжизненным пескам"56.
В интервью В. Шойинка отмечал, что со временем его отношение

к негритюду изменилось. По мере взросления он понял, что его собст-
венная позиция сближается с негритюдом, хотя он более склонен к
синтезу: его увлекает необъятность и многоликость мира, универсаль-
ность культуры, но проблема аутентичности тоже важна57.

Вхождение в круг "избранных" писатели рассматривали как вос-
хождение. Многими оно воспринималось как инициация (система об-
рядов, связанная с переходом посвящаемого в категорию взрослых,
полноправных членов общества). В процессе наращивания интеллекту-
ального и творческого капитала, по мере обретения известности, писа-
тель проходил через множество испытаний, "через огонь, воду и
медные трубы" и был вынужден выбирать между универсальным и
уникальным, общим и особенным. Это касалось образа жизни, стиля
мышления, тем, сюжетов, аудитории, языка. Муки творчества возвы-
шали над "толпой" (сородичами, соплеменниками, согражданами) и
отчуждали, превращая, в зависимости от ситуации и самоощущения, в
диссидента или героя.

Для В. Шойинки путь к успеху был подобием смертельно опасной
"дороги", для Б. Окри - "тропой голода". "Плата" за признание была
высокой. В пьесе В. Шойинки "Дорога" главный герой, Профессор (он
подобен Эдипу, который приблизил кончину, разгадав тайну Сфинкса),
погибает в тот миг, когда ему открылась тайна Слова (с большой бук-

                              
56 x%L, …*= b. o е!"/ е “еä/ е "%ë%“/  // x%L, …*= b. hƒK!=……%е.

q. 520.
57 Presence A fricaine. 1996. 1 154. P. 86-87.
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вы. - прим. автора). Герои Б. Окри приходят к озарению ценой лише-
ний - творческих и человеческих. В борьбе за "место под солнцем" они
теряют веру, надежду, любовь.

В представлении В. Шойинки и Б. Окри обратной стороной успеха
являются потери: утрата себя, семьи и Отечества. Вместе их можно оп-
ределить как кризис идентичности, неустойчивое (в определенном
смысле "пограничное") состояние, воплощенное в дихотомии "смерть -
жизнь", "счастье - несчастье", "богатство - бедность", "дом - чужбина".
Во второй половине ХХ века они обозначили круг проблем, изучение
которых вывело африканскую литературу на путь универсализации.

Проблема идентичности (в силу своей многогранности) вместила в
себя комплекс тем и сюжетов, актуальных для всех людей, независимо
от расовой, этнической, конфессиональной, социальной принадлежно-
сти, и рассматривалась на феноменологическом, гносеологическом и
функциональном уровнях. Одной из ее составляющих стала тема Афри-
ки. Интеллектуалы ратовали за переосмысление опыта предшественни-
ков, за развитие их идей в контексте глобализации и
мультикультурализма и рассматривали африканскую культуру как не-
отъемлемую часть мировой. В большинстве своем они разделяли пре-
достережение А.К. Армы, высказанное на страницах повести
"Целители" (1979): "Мы можем потеряться в настоящем, если забудем о
нашем прошлом и не будем задумываться о будущем"58.

                              
58 ̀ !ì= ̀ .j . 0еë, 2еë, . l .: o !%ã!е““, 1982.
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3.2. Африка в произведениях писателей "африканского
зарубежья"

Во второй половине ХХ века Африка: ее "вчера", "сегодня" и "зав-
тра", настоящее, прошлое и будущее - три ступени временного опыта,
традиционного для системы африканских знаний и ценностей, обеспе-
чивающие взаимосвязь между живущими, умершими и еще не родив-
шимися, - оставалась главной темой произведений писателей
"африканского зарубежья". Обращаясь к ней, они пытались реабилити-
ровать себя и свой народ в глазах современников и потомков, и, счи-
тая, что африканский писатель должен отражать дух континента, в
определенной мере разделяли точку зрения Л. Сенгора о необходимо-
сти "наведения мостов" между африканской и западной культурами.

Большинство ориентировалось на международную аудиторию, на
профессионального читателя, на "образованное меньшинство", которое
в выборе литературы руководствуется гуманитарными и художествен-
ными ценностями. Избыток этнографического материала в произведе-
ниях отражал определенную установку - показать прошлое Африки
правдиво в противовес жанру "колониального романа", где африканцы
представлены как "неразумные дети" или "дикари". Обращение к ми-
фам и легендам соответствовало стремлению доказать неразрывную
связь с традициями универсальной культуры (античной и библейской
мифологией), поставив во главу угла приоритет общечеловеческих
ценностей.

В произведениях писателей "африканского зарубежья" отчетливо
прослеживается ряд сходных сюжетов. Наиболее аутентичным являет-
ся описание городов и ландшафтов: Абеокуты, Ибадана, Лагоса, Най-
роби, Оничи, бюрократической Аккры, традиционного Кумаси,
Такоради - морских ворот Африки, рыбацких поселков и деревушек. В
нем, как в зеркале, отразилась тоска по "берегам Отчизны дальней", по
пескам и пальмам покинутого Отечества. Образы детства, неоднознач-
ные, нестатичные: ароматы и ритмы Африки - стали источником вдох-
новения для писателей разных поколений. Эйдетизм (разновидность
образной памяти), воплотившийся в сохранении ярких и четких пред-
ставлений о привычных, хотя и давно утраченных предметах и лицах,
помогал воссоздать картины бередившего душу прошлого. Для писате-
лей это было своеобразное "возвращение на родину" - ностальгия, реа-
лизованная в произведение.
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Общественно-политическая и экономическая ситуация на конти-
ненте вызывала не меньший интерес. В 60 - 80-х годах в центре внима-
ния оказались преимущественно конкретные события (революции,
войны, попытки реформ), их развитие во времени и пространстве. На
исходе ХХ века акцент сместился в сторону изучения психологии и
поведения людей. Человек, его проблемы и комплексы (проблема
идентичности, проблема выживания, комплекс вины, комплекс непол-
ноценности, отчуждение, одиночество) привлекли внимание писате-
лей. Африка, единая для всех африканцев, на страницах произведений
существовала как идея: утопия и абстракция - фактор аутентичности и
идентификации, объект спасения и просто как terra incognita - таинст-
венная и неизведанная земля.

В создании образа Африки писатели полагались на личный опыт.
Особенно ценными являются воспоминания о "малой родине".
В. Шойинка вырос вблизи Абеокуты, традиционного центра йоруба.
Город его детства, Аке, располагался в холмистой местности, на высо-
ком берегу реки Огун. Духовное и физическое присутствие Абеокуты
определило фон произведений писателя. В Абеокуте он учился в на-
чальной школе, которой заведовал отец, и в грамматической, где ди-
ректором был дядя. Мальчик сформировался в среде, где говорили по-
английски, и воспитывался как христианин. Он удовлетворял интел-
лектуальный голод повсюду: дома, в школе, в церкви, в гостях, - запо-
минал и усваивал информацию на редкость быстро, чем пугал мать,
неоднократно выражавшую опасение, что для ребенка он слишком
много думает. Аналогичное предостережение, высказанное матерью в
адрес дочери, встречается на страницах автобиографии Б. Эмечета59.

В. Шойинка рано приобрел опыт политической активности: его
мать вела борьбу против налогового бремени. В книге "Аке, годы дет-
ства" (1981)60 ему удалось восстановить в памяти мгновения, прове-
денные с отцом, матерью ("нежной и непредсказуемой", "дикой
христианкой" - так называет ее В. Шойинка), братьями, сестрами, ат-
мосферу семьи, детали быта - впечатления, во многом универсальные.

Мир отца (строгого и рассудительного), предки которого жили в
Исаре и свято хранили традиции йоруба, В. Шойинка описал в книге
"Исара: на пути к творчеству" (1989)61. Впечатления, связанные с борь-
бой Нигерии за независимость, повлиявшие на формирование его лич-
                              

59 Emecheta B. Head About Water... P. 4.
60 Soyinka W. Aku. The Years Of Childhood. L.: Rex Collings, 1981.
61 Soyinka W. Isar=: A Voyage Around "Essay." N.Y.: Random

House, 1989.
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ности и взглядов, процесс превращения любознательного отрока в чес-
толюбивого юношу и "сердитого молодого человека" нашли отражение
в книге "Ибадан" (1994)62, воспоминаниях о периоде 1946 - 1965 годов,
логическом продолжении первых двух автобиографических произве-
дений.

Город был неотъемлемой частью африканского мира В. Шойинки.
Он рассматривал его, исходя из личного опыта: универсального и уни-
кального - и был убежден, что преступно видеть в Африке некий уча-
сток суши с экзотической флорой и фауной. Его африканский мир
"включал машины и механизмы, нефтяные вышки, гидроэлектростан-
ции, пишущую машинку, железнодорожные составы (не "железных
змей"), автоматы и огнеметы, бронзовые скульптуры и много чего еще,
что можно рассматривать как вечное и универсальное..."63.

А.К. Арма, наиболее аутентичный из числа писателей "африкан-
ского зарубежья”, рассматривал Африку как мировую окраину. Его го-
рода были обиталищем "зажравшейся элиты, умеющей только одно -
ничего не делать"64. Похожие "картинки" рисовал Ч. Ачебе в романе
"Человек из народа" (1966). По мнению А.К. Армы, циничные "жру-
щие идолы", "сытые властью"65, обитали в столицах. В маленьких го-
родах влачили жалкое существование "маленькие люди", среди
которых "богачами" считались те, кто зарабатывал 8 - 15 фунтов в ме-
сяц и мог купить велосипед - символ движения вперед через крушение
надежд, отчуждение и одиночество66.

В отличие от А.К. Армы, Ч. Ачебе удалось создать не только ау-
тентичный, но и удивительно поэтичный образ Африки. Ее "лицом"
была Онича - город на левом берегу реки Нигер, через который проле-
гал путь "к сердцу народа игбо"67. Этот народ по праву считают самым
"динамичным" в Африке. Игбо отличались жизнеутверждающей энер-
гией, индивидуализмом, прагматизмом, умением подчинять себе об-
стоятельства, добиваться цели.

                              
62 Soyinka W. Ibadan: The Penkelemes Years; A Memoir: 1946-1965.

London: Methuen, 1994.
63 Soyinka W. Art, Dialogue And Outrage. P. 316.
64 Armah A.K. Fragments. London: Heinemann, 1974.
65 Armah A.K. The Beautiful Ones Are Not Yet Born. Boston:

Houghton Mifflin, 1968. P. 81.
66 Armah A.K. Why Are We So Blest? P. 127, 159.
67 Achebe Ch. Onitsha: Gift Of The Niger // Achebe Ch. Morning Yet

On Creation Day. Essays. London: Heinemann, 1975.
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Онича притягивала людей, как магнит. Ее называли "зоной ок-
культной нестабильности" - "плавильным котлом"68. Она подвергала
трансформации идеи, механизмы, людей. Смешение обычаев и тради-
ций создавало в Ониче неповторимую атмосферу, генерирующую
идеи. Она оказала воздействие на писателей, художников, ученых - в
их числе Ч. Ачебе, Ф. Эмигвали, У. Эгону, Б. Энвонву.

Разнообразие подходов к изучению Африки определило ее много-
ликость в художественных произведениях. Полные очарования образы
семьи и детства, напоенные ароматами африканской кухни, песка, пы-
ли, благоухающих розовых кустарников, церковного ладана - иллю-
зорный во многом мир гармонии - составляли лишь часть образа
континента: Африки грез и действительности. А.К. Арма, Нгуги Ва
Тхионг'о, Б. Окри, В. Шойинка сосредоточили внимание на опыте кон-
кретных людей, нередко вынужденных жить в обществе, где им посто-
янно указывали на "инакость". Как притча в этой связи выглядит
начало повести Б. Окри "Удивляя Богов", где автор в своеобразной,
одновременно аллегорической и эпической форме выразил свое отно-
шение к проблеме идентичности:

«Лучше быть невидимым. Его жизнь была гораздо лучше, когда
он был невидимым, но в то время он об этом не знал. Он родился неви-
димым. Его мать тоже была невидимой, и поэтому она могла его ви-
деть... Его люди трудились на фермах под согревающими лучами
солнца. У них были свои легенды и традиции, их не записывали, а за-
поминали. Все знали их по памяти... Его отправили в школу, где он уз-
нал много чего странного, чужой алфавит и где открыл для себя, что
время можно выражать словами. В школе он впервые узнал, что неви-
дим. Он искал себя и свой народ во всех исторических книгах, которые
только читал, и с удивлением, присущим юности, понял, что не суще-
ствует. Это настолько взволновало его, что он решил, как только вы-
растет, отправиться туда, где есть люди, которые действительно
существуют, и посмотреть, как они выглядят... Однажды ночью он уе-
хал, семь лет провел в странствиях, работал, где только мог, изучил
много языков... Молчал... больше слушал... набирался знаний... Если
кто-то интересовался, "почему он так много путешествует", у него бы-
ло заготовлено два ответа: "Я не знаю, зачем путешествую. Я не знаю,
куда направляюсь"... “Я путешествую, чтобы узнать, почему я невиди-
мый... в поисках секрета моей неприметности"... Те, кто работал с ним

                              
68 Achebe Ch. Onitsha: Gift Of The Niger. P. 90.
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в эти годы, видели в нем просто человека. В действительности они не
видели его вообще»69.

Содержание фрагмента перекликается с отрывком из записок
Г.Э. Лессинга "Воспитание человеческого рода". В них автор обозна-
чил вехи на пути к "эпохе нового, вечного Евангелия, когда нравствен-
ность станет Абсолютом"70. Он отмечал: "Когда время побоев и ласк
миновало, ребенок вырос и достиг разумного возраста, отец вытолкнул
его на чужбину. И здесь ребенок сразу же понял, как хорошо было ему
в отчем доме и как он этого не осознавал... Посланный на чужбину ре-
бенок видел там других детей, которые знали больше, чем он, жили
благопристойнее, и смущенно вопрошал себя: "Почему же я этого не
знаю? Почему же я не живу там? Разве не должен был я в доме отца
моего научиться этому, привыкнуть к этому?". Он вновь обращается к
своим давно опротивевшим ему книгам, чтобы свалить вину на них. Но
тут-то оказывается, что виноваты не книги, и если он давно уже не зна-
ет того, что знают другие, не живет, как они, то виноват в этом только
он сам"71.

Произведения А.К. Армы, Б. Окри, В. Шойинки отражают их лич-
ный взгляд на Африку - в большинстве своем объективный, хотя не-
редко сокрытый под завесой абстракции. Лейтмотивом проходит в них
тема страдания. Африка предстает перед читателем как "военный ла-
герь", "зона", "ловушка", "лабиринт", "планета рабов", "болото войны",
"гетто", "зверинец", "зловонная яма", "открытая рана". "Страдания пра-
вят миром" - к такому выводу приводят они читателей.

 Склонные к критическому осмыслению действительности,
А.К. Арма и В. Шойинка рисовали Африку: Гану и Нигерию - в перио-
ды взлетов и падений. Они осуждали бесплодные планы правительства
по реформированию государства и фальшивые успехи на пути модер-
низации, подвергали критике "богов" африканского социализма и их
тоску по прошлому.

Б. Окри в романах "Цветы и тени" (1980), "На пленэре" (1981) и
его поздней вариации "Опасная любовь" (1995) критиковал политику
правительства Нигерии. Писатель вырос в трущобах, в "бедно-богатой"
семье, на окраине Лагоса, где его отец имел юридическую практику.
Годы отрочества пришлись на период гражданской войны. Он на соб-
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ственном опыте знал, что такое нищета и голод. Герои его произведе-
ний, живущие в атмосфере хаоса и разврата, думают о том, как сохра-
нить нормальные человеческие отношения (любовь, милосердие,
гуманность).

Роман "Опасная любовь" (наиболее личная и политическая из книг
писателя) представляет собой эпическое бытописание повседневной
жизни в традициях реализма. Он посвящен проблемам, истоки которых
коренятся в конфликтах 70-х годов - последствиям гражданской войны.
В романе очевидно влияние Д. Джойса. Главный герой - художник
Омово - столь же погружен в себя и занят своими мыслями, чувствами,
ощущениями, как Стивен Дедалус, герой повести "Портрет художника
в юные годы". Д. Джойс сравнивал Ирландию со "старой свиньей, по-
жирающей свой помет"72. В уста одного из персонажей романа "Опас-
ная любовь" (Деле) Б. Окри вложил близкие собственному
мироощущению слова: "Африка губит свою молодежь... Мы разруша-
ем все и убиваем молодежь, не задумываясь"73. В глазах Омово образ
Африки ассоциируется с поруганным телом убитой девочки, почти ре-
бенка, на которое он случайно наткнулся в лесу (видение преследует
его, как наваждение).

Сюжет вмещает историю любви двух молодых людей, разделен-
ных в силу обстоятельств. Их отношения абсолютно статичны и никак
не развиваются на протяжении романа. Можно только догадываться о
том, что когда-то Омово и его подругу связывала нежная симпатия.
Между ними ничего не происходит. Они случайно встречаются, время
от времени беседуют. Действие в романе развертывается, словно в за-
медленном темпе. Фоном служит жизнь города - лабиринта, где можно
заблудиться и где, на первый взгляд, тоже ничего не происходит. Глав-
ный герой ощущает себя в нем, как в "ловушке", "зверинце" или "зоо-
парке". Он не принимает многого из того, что его окружает, и в конце
концов почти соглашается с Деле в том, что такая "жизнь слишком на-
поминает борьбу. В борьбе с собой мы просыпаемся, моемся, штурму-
ем автобус, добираемся до работы, чтобы более или менее прилично
жить - это борьба за право вернуться с работы, расслабиться, восполь-
зоваться водопроводом и электричеством, иметь достойную женщину,
содержать ее и не чувствовать себя, как на войне. Поэтому я хочу уе-
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хать. Я хочу жить там, где люди созидают и ощущают новизну каждый
день74".

Африка последней трети ХХ века вызывает у Омово разные ассо-
циации. В романе они сливаются воедино в созданной им картине:
"Металл. Раскаленная дорога. Медное солнце. Потные водители. Не-
угомонные разносчики. Полисмены, берущие взятки. Обветренные ли-
ца. Волевые лица. Страдающие лица. Мириады оттенков солнечного
света в городе. Лица моего народа. Солнечная дорожка на зеленой ла-
гуне. Запах бензина. Нищие. Солдаты повсюду. Автомобильные проб-
ки повсюду. Шум. Гвалт. Хаос. Давка. Толпа. Сутолока. Неразбериха.
Дома перенаселены. Улицы переполнены. Дети едят манго. Толчея. Ни
одной птицы в воздухе... старики, грязные дома и торговые палатки
под палящими лучами солнца... снующие по стенам ящерицы, цыплята,
важно прогуливающиеся вдоль улиц, козы, жующие очистки ямса...
лабиринт, копошащийся муравейник... товарные составы... сотни дорог
и дорожек, улиц, тропинок, ведущих в никуда... улицы, кривые и заби-
тые транспортом... Агония и комедия..."75.

В такой Африке интеллектуалам не было места. В атмосфере, на-
поминающей Апокалипсис - в условиях политического, экономическо-
го, социального, культурного, экологического кризиса, - они не могли
реализовать себя. Их окружали "смерть и дерьмо"76. Никто, по мнению
героя романа В. Шойинки "Интерпретаторы" (1965), не мог противо-
стоять "новой элите", "готовой съесть все национальные богатства",
тем более что у нее "хороший аппетит", так как "в одиночку не вы-
рваться из этого круга, не сломать его... Можно получить образова-
ние... сохраняя иллюзию относительно своей свободы... но что есть
успех для раба, когда система награждает нас, используя самых луч-
ших из нас для того, чтобы совершенствовать систему порабощения и
удержания в состоянии рабства наших соотечественников и нас са-
мих"77.

По мнению А.К. Армы, сотрудничество и несотрудничество с вла-
стями, в том числе эмиграция, добровольная и вынужденная, только
увеличивали число "грязи" и "мерзостей" в обществе и сознании лю-
дей. Писателя возмущала инфантильность, некомпетентность, зависи-
мость от западных стандартов. Интеллектуалы, герои его
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произведений, антигерои, достаточно рафинированные особи, скорее
типы, маски, а не люди вызывали раздражение у Ч. Ачебе, который на-
зывал роман А.К. Армы "Самые лучшие из нас еще не родились?"
«прекрасно написанной, но "больной" книгой - не тем, что "больна"
Гана, а тем, что главный герой, слабый, бледный, пассивный, безымян-
ный: творение в духе экзистенциализма - блуждает по страницам по-
вести полусонный, разочарованный, среди "дерьма" и человеческих
экскрементов»78.

Аналогичным образом Нгуги Ва Тхионг'о оценивал образы, соз-
данные В. Шойинкой, ссылаясь на "его более чем непонятную пьесу
"Танец лесов"..., в которой чернокожие интеллектуалы (историки, ху-
дожники), если к чему-либо способны, то только к тому, чтобы обос-
новать причины коррумпированности режима, при котором им
довелось жить"79. Нгуги Ва Тхионг'о критиковал автора за то, что тот
намеренно демонстрировал их бессилие.

Персонажи романа Б. Окри "Опасная любовь" похожи на героев
А.К. Армы и В. Шойинки. Они образованны, наблюдательны, в совер-
шенстве владеют искусством созерцания. Субъективные образы окру-
жающей действительности в их сознании адекватно отражают
объективные реалии. Однако, обладая излишней впечатлительностью и
болезненной чувствительностью, большинство из них не способно к
действию. Они все видят, слышат, понимают, сопереживают и сочув-
ствуют, но, принимая философию недеяния в надежде выжить физиче-
ски, "убивают" время, уничтожая самих себя. Лишь единицы,
"избранные", по мнению Б. Окри, способны подчинить себе обстоя-
тельства. Но его герой Омово не видит подобных в кругу сверстников
("детей войны") и считает поколение, к которому принадлежит, ник-
чемным, "потерянным поколением" "лишних людей", оставшихся не у
дел, утративших жизненные ориентиры... заблудившихся в лабиринтах
истории"80.

Насколько взгляды Омово близки Б. Окри, судить сложно, хотя в
данном случае внешнее и внутреннее сходство автора и его персонажа
проявляется на уровне психологии и этоса. В репликах старшего това-
рища Омово, художника Окочи (в романе их связывает дружба - на-
ставничество, которая в значительной степени определяет характер
сложившихся между ними взаимоотношений), проскальзывают слова и
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оценки В. Шойинки, заимствованные из книги "Открытая рана конти-
нента", интервью и, возможно, личных бесед. Они особенно заметны в
диалогах, когда речь идет о ситуации в Африке. В них прослеживается
духовное единство, преемственность во взглядах и противоречия (на
уровне "отцов" и "детей") между поколениями рожденных в 20 - 30-х и
50 - 60-х годах ХХ века. Возможно, эзопов язык был необходим для то-
го, чтобы продемонстрировать неразрывность литературных традиций,
или Б. Окри таким образом (между строк) информировал африканских,
прежде всего нигерийских, читателей о позиции кумиров, голос кото-
рых из изгнания они не всегда могли услышать. В Нигерии, Кении,
Уганде цензура изымала газеты и журналы, в которых упоминались
имена диссидентов, не говоря уже о тех номерах, где публиковались их
интервью или корреспонденции. Литература "африканского зарубе-
жья" извне продолжала выполнять компенсаторскую функцию. Она
информировала, просвещала, способствовала "наведению мостов" ме-
жду африканцами континента и диаспоры.

Активная жизненная позиция была присуща большинству писате-
лей, и совершенно естественно, что африканцы искали у них "спасе-
ния". Они, лучше зная ситуацию, нередко проявляли готовность
оказать помощь и поддержку. Ч. Ачебе, типичный пример наставника,
диктовал, действовал, подавая пример, и призывал к борьбе за лучшее
будущее в надежде изменить мир. Он ощущал себя выразителем "про-
двинутой культуры и, в отличие от Б. Окри, для которого понятие сво-
боды было неразрывно связано с возможностью выбора (между старым
и новым, жизнью и смертью, добром и злом), не оставлял такого права
своим героям. В настоящее время он едва ли не единственный, кто су-
мел сохранить оптимизм во взглядах на будущее Африки, хотя на ис-
ходе ХХ века, обращаясь к своему поколению, не раз повторял слова:
"Мы потеряли ХХ век, будет жаль, если наши дети потеряют ХХI".

Возможно, в силу присущей ему повышенной эмоциональности,
позиция Ч. Ачебе временами выглядела предвзятой. В годы граждан-
ской войны в Нигерии он, по его собственным словам, «выполнял мис-
сию посланца Биафры в США и Западной Европе и призывал
европейских и американских писателей... увидеть все своими глазами...
и, используя возможности "народной дипломатии", продемонстриро-
вать народам мира, что Биафра - это не только голод, война, нищета и
страдающие дети»81. И хотя позднее многие рассматривали этот при-
зыв как "трагикомедию", Ч. Ачебе был искренен в своем порыве. Он
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хотел показать миру, что у игбо есть писатели, художники, ученые, ге-
рои. Его апология Биафры строилась на чувстве долга перед своим на-
родом. Позднее писатель осознал ошибочность избранной позиции и
действовал более осмотрительно, когда речь шла о публичной оценке
каких-либо событий или личностей.

Политическая нестабильность и экономическая депрессия, опас-
ность смены власти, ощущение страха перед будущим, сопровождае-
мое ожиданием скорого конца света, особенно на исходе века и
тысячелетия, нашли отражение в творчестве писателей "африканского
зарубежья". Атмосфера Апокалипсиса определила фон многих произ-
ведений. В совокупности с характерной для африканского общества
сакрализацией власти вождя (правителя, человека просвещенного и
умудренного опытом) она создала почву для мессианских настроений.
Механизм их возникновения и распространения и, более всего, лич-
ность мессии: интеллектуала, генератора и ретранслятора идей, "спаси-
теля" Африки - интересовали А.К. Арму, Ч. Ачебе, В. Шойинку, Нгуги
Ва Тхионг'о, Б. Окри и других писателей. Свидетельством служат ха-
рактерные названия произведений: "Целители", "Интерпретаторы",
"Облагодетельствованные евро-американским Олимпом".

В романе А.К. Армы "Целители" (его действие происходит во вто-
рой половине XIX века) люди, называющие себя "целителями", призы-
вали африканцев покончить с внутренними распрями и сплотиться для
отпора поработителям. Саго, один из главных героев романа В. Шойин-
ки "Интерпретаторы", принадлежал к категории людей, стремящейся, по
словам В. Бейлиса, "противостоять мерзости, которую они видят вокруг
себя, и то, что один из них, журналист, пытается опубликовать, то есть
перед всем миром обнародовать, снимки разлагающихся экскрементов,
лежащих в центре города, означает не отсутствие патриотизма, но, на-
против, готовность взять на себя любую работу, вплоть до ассенизатор-
ской, если это необходимо для обновления и очищения родины.
Интерпретаторы заглядывают в прошлое, вопрошают будущее и кор-
чатся от боли в настоящем. Все эти три действия чаще всего сливаются
для них в один мучительный акт, который становится судьбой молодых
людей, их тяжким крестом и проклятием и, в сущности, является интер-
претацией - их интерпретацией жизни, потому что, как бы ни были ве-
лики дарования и возможности героев, все, что им позволено в их
обществе, - это философствование..."82. Изменить мир интеллектуалы
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вряд ли могли, хотя на них и возлагалась особая миссия то ли наставни-
ков, то ли пророков, то ли просто "глашатаев" африканской культуры83.

Атмосфера Апокалипсиса стимулировала творческую активность.
Абстрагируясь от окружающей действительности, интеллектуалы были
способны реализовать себя в литературе, музыке, живописи, науке, в
сферах, где шел процесс генерирования и тиражирования идей. На ро-
дине они не могли найти себя, так что общепринятым можно считать
мнение о том, что в Африке время интеллектуалов еще не настало. По
существу, они даже не сумели изменить имидж континента, который
по-прежнему базируется на европейском опыте.

Африка в произведениях художественной литературы выглядит
как периферия, мировая окраина, хотя в течение десятилетий "там ста-
рательно воспроизводился европейский образ жизни" и права на циви-
лизацию у африканцев и неафриканцев были одинаковы. На
африканцах по-прежнему лежит печать сиротства. Спустя почти пол-
века после "ухода" европейцев из Африки они продолжают испыты-
вать комплекс "безотцовщины".

В 1973 году, выступая в Вашингтонском университете в рамках
ежегодного семинара "Литература и музыка Африки южнее Сахары",
К. Авунор в своем докладе "Традиция и ее отражение в африканской
литературе" отмечал, что в представлении европейцев и американцев
Африка по-прежнему выглядит двуликой. Для одних ее воплощением
являются вожди, жрецы, шаманы, знахари, племенные союзы, с их ар-
хаическими порядками и таинственными, едва ли не сатанинскими,
мало кому понятными обрядами. Для других Африка - это мир пара-
доксов и метаморфоз, который вполне может стать "цивилизованным,
благодаря усилиям политиков и наивных... интеллектуалов, выпускни-
ков европейских и американских университетов"84.

Со временем, благодаря интеллектуалам, имидж Африки и афри-
канцев стал более диверсифицированным. Сделав себя главными героя-
ми произведений, они, забыв о "войне культур", сквозь призму личного
опыта, словно через увеличительное стекло, продемонстрировали всем,
кто пожелал это увидеть, сложный и противоречивый мир африканской
культуры.

Исход интеллектуалов из Африки реанимировал в среде диаспоры
интерес к ним, а в их лице - к континенту. Никогда не видевшие исто-
                              

83 Mazrui A. Political Values And The Educated Class In A frica.
P. 250, 378.

84 In Person: Achebe, Awoonor And Soyinka At The University Of
Washington. P. 134.
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рической родины, эмигранты во втором и третьем поколении хотели
получать информацию "из первых рук". В Лондоне, в Африканском
центре, афро-британская аудитория с восторгом внимала слову
Ч. Ачебе, Нгуги Ва Тхионг'о, Б. Окри, Чинвейзу, В. Шойинки,
Б. Эмечета и других представителей литературной эмиграции.

В Африке десятки миллионов читателей следили за тем, что гово-
рили и писали мэтры за рубежом. Сказывалось стремление переосмыс-
лить отношение к прошлому и настоящему. Изгнание стимулировало
процесс поиска корней в надежде решить проблему идентичности.

Обращение к африканской тематике, вполне естественное в силу
имевшегося опыта и впечатлений, за пределами Африки носило харак-
тер сублимации. Виртуальные образы, рожденные в сознании и во-
площенные в произведение, замещали утраченные реалии и, в
определенном смысле, обретали форму мифа - классического жанра
художественного творчества, природа которого универсальна. С его
помощью писатели интегрировали читателя в автохтонный мир Афри-
ки, в силу чего их повести и романы напоминали эпические сказания,
хроники и эпопеи, синтетические по форме и содержанию, отдаленно
напоминающие образцы европейского модернизма и постмодернизма.
В этих в значительной мере мировоззренческих повестях и романах
можно найти массу моральных и нравственных установок, направлен-
ных на выживание и отвечающих на вопрос, "что такое хорошо и что
такое плохо". В них воедино слились философия и поэзия, правда и
вымысел, трагедия и комедия. Реальные события и факты обрели чер-
ты некой фантасмагории, а ирреальные персонажи оказались похожи-
ми на обычных людей. В центре повествования находился герой (его
нельзя назвать "положительным" или "отрицательным"), остро пере-
живавший духовный кризис, время физического и интеллектуального
взросления, отчуждения, одиночества, изгнания. Со стороны его жизнь
выглядела как череда миграций – как вхождение или выход из транса.
Писатели "африканского зарубежья" концентрировали внимание на
транзитных состояниях. К их числу принадлежит и состояние изгна-
ния, которое рассматривалось во взаимосвязи с глобальной проблемой
исхода африканцев из Африки.
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3.3. Исход и изгнание в произведениях писателей
"африканского зарубежья"

Исход (exodus - по латыни) и изгнание (exile - в английском языке,
exil - во французском) являются звеньями одной цепи. В ХХ веке, ко-
гда немало писателей-африканцев, проживало в эмиграции, их мучила
ностальгия, которая одновременно была источником вдохновения и
частью личного опыта. Тоска по родине стимулировала обращение к
африканским сюжетам. Их оборотной стороной стала тема исхода и из-
гнания. Она вызывала интерес в силу универсальности и уникальности
и вмещала в себя комплекс проблем, настроений, ощущений, которые
определялись дихотомией "дом" - "чужбина" – понятиями, которые для
африканцев не являются прямо противоположными по смыслу, хотя их
можно рассматривать как антонимы. Б. Окри, В. Шойинка, Б. Эмечета
родились в Африке, но считали Великобританию "вторым домом".
Также относились к Франции А. Диоп и Л. Сенгор. Для них "дом" -
больше, чем дом, это среда обитания и общения, независимо от того,
где человек живет - в Амстердаме, Бонне или Лондоне.

К теме исхода и изгнания писатели обращались по разным причи-
нам и воспринимали ее по-разному. Многие исповедовали христианст-
во и с детских лет были знакомы с библейскими мифами Исхода и
Изгнания. Они были частью их жизни и составляющей универсального
опыта. Многие сами прошли через изгнание, что сближало их с кори-
феями мировой литературы: И. Бродским, В. Набоковым, Ф. Кафкой,
Ч. Милошем, Ж.Р. Мигейсом, Э.М. Ремарком, С. Цвейгом. Чинвейзу в
одном из интервью привел курьезный случай, как один из нигерийских
писателей не хотел верить в то, что Ф. Кафка - не африканец. Он спо-
рил и убежденно доказывал, что так описать феномен отчуждения спо-
собен только африканский писатель или, по крайней мере, человек, чьи
предки были родом из Африки.

Великие изгнанники ХХ века: поэты и писатели - в большинстве
своем родились и воспитывались на периферии "цивилизованного" ми-
ра. Они не мыслили себя вне интеллектуальных столиц и воспевали
"вечную тему" изгнания. На протяжении ХХ века литература "пита-
лась" мировой провинцией: атмосферой колониального и постколони-
ального общества, а тиражировалась в метрополиях и экс-метрополиях,
где существовал рынок книжной продукции в лице ее производителей
и потребителей. Африканцы, возможно, в большей мере (в силу сома-
тических особенностей) испытывали бремя изгнания. Однако для них
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практически не существовало языкового барьера, что снимало немало
проблем, свойственных периоду адаптации.

"Блудные дети" Африки: "вечные странники", "скитальцы" - су-
ществовали "на рубеже культур". Формула "свой среди чужих, чужой
среди своих" была применима к ним так же, как к любой другой кате-
гории интеллектуалов. Однако, рассматривая отъезд из Африки как
часть глобального процесса миграций, писатели раньше, чем ученые,
ощутили себя, по сравнению с другими писателями, разными, но рав-
ными, и вышли на новые рубежи осмысления универсальных (общих
для всего человечества) проблем, в том числе исхода и изгнания.

Термин "исход" (начало и конец одновременно), сложный в силу
своей амбивалентности, трактовался по-разному. В ХХ веке так назы-
вали потоки массовой эмиграции. Слово "изгнание" отождествлялось с
такими понятиями, как "эмиграция" (внутренняя и внешняя), "ссылка",
"плен", что было достаточно типично. Оно вместило в себя "изгнание"
и "изгнанничество" (отчуждение, одиночество, отшельничество, сирот-
ство) и рассматривалось во времени и пространстве как величина по-
стоянная, имеющая конечный результат, как транзитное (переходное)
состояние, миссия, жертва, подвиг.

Африканские писатели считали исход и изгнание темами ХХ века.
Они описывали свою жизнь, судьбы друзей и коллег. Немногие подня-
лись до уровня обобщений. С.О. Мезу, Л. Нкоси, В. Шойинка, Б. Окри,
Б. Эмечета первыми встали на путь исследования феномена исхода и
изгнания в контексте глобализации. Они изучали его, по крайней мере,
на двух уровнях: эмоциональном и рациональном. Отчуждение и из-
гнание рассматривалось как маргинальное ("пограничное") состояние,
как социально-политический и культурный феномен, тесно связанный
с проблемой массовой эмиграции - исхода. Писателей интересовала
личность изгнанника. Однако они не могли обойти вниманием кон-
кретные события: вывоз европейцами невольников из Африки, исход
из Нигерии народа игбо и другие.

Комплексный подход к освещению проблемы обнаружил ряд
весьма интересных ее аспектов. В. Шойинка, Б. Окри, Б. Эмечета были
далеки от распространенного в среде обывателей мнения о том, что
эмиграцию следует рассматривать как "изгнание из рая". Такого рода
отношение было характерно для стран, где господство военных и дик-
таторских режимов длилось десятилетиями и приводило к трансфор-
мации представлений о контактах, сотрудничестве и взаимодействии
людей, принадлежащих к разным этносам, конфессиям, культурам.
Всех, кто вынужденно или добровольно покидал Отечество, отождест-
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вляли с диссидентами, подвергали травле. В. Шойинка и Б. Окри, пре-
выше всего ставившие свободу, и прежде всего свободу творчества,
были далеки от того, чтобы отождествлять Африку с "раем". Жизнь на
чужбине, по их мнению, тоже мало напоминала Эдем.

Феномен изгнания рассматривался с двух сторон - как явление по-
ложительное и отрицательное, как спасение и страдание. Для Л. Нкоси
оно было "болью" и "судьбой", "глотком свободы", "радостью общения
с такими же, как он, изгнанниками - уникальная возможность познать
себя... и других"85, для Б. Окри - духовное раскрепощение, путь к твор-
честву86. Изгнание для африканцев оказалось "раем" и "адом" одно-
временно. Оно могло обернуться комедией, трагедией и почти всегда
драмой для каждого конкретного человека и его семьи, для этноса и
государства. Л. Нкоси, О. Огуйбе и другие акцентировали внимание
читателей на эмоциональных сторонах исхода и изгнания ("цена",
"боль", "хвала").

Cама парадигма изгнания предопределила многовариантность
стратегии его исследования. Влияние на литературу теории психоана-
лиза: инструментария З. Фрейда, Д. Джойса, М. Пруста, Ф. Кафки и
других авторов - способствовало тому, что в центре внимания оказа-
лась психология "человека на рубеже культур": эмигранта, диссидента.
В романах А.К. Армы, В. Шойинки, Б. Окри это преимущественно ин-
теллектуалы - "отшельники", "чудаки", из числа тех, кого называют
"иными". Образование и эрудиция только усиливали "инакость", пре-
вращая тех, кто не желал "быть как все", в потенциальных изгнанни-
ков.

Герои повести С.О. Мезу "Позади восходящего солнца"87 - эмиг-
ранты другого рода. Они образованны и богаты, путешествуют, раз-
влекаются, ведут переговоры о закупке самолетов и транспортировке
оборудования, химических веществ, глицерина, взрывчатки в Биафру и
не спешат возвращаться домой, стараясь держаться подальше от войны
и страданий. Однако они тоже маргиналы - объект отчуждения и из-
гнанничества.

В центре внимания Б. Эмечета оказались натурализовавшиеся аф-
риканцы - эмигранты в первом и втором поколении, преимущественно
женщины: "граждане второго сорта", "особая разновидность черных",
"новые кокни".

                              
85 Nkosi L. Home And Exile... P. VIII.
86 Jeyifo B. A. Ben Okri. P. 277.
87 Mezu S.O. Behind The Rising Sun. London: Heinemann, 1971.
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Большое значение в процессе создания образа эмигранта имело то,
что З. Фрейд называл "фантазированием"88. В.А. Бейлис был абсолютно
прав, утверждая, что В. Шойинка "превращает собственную жизнь в
драму, исполняя в ней заглавную роль"89. Писатель "опробовал" себя в
роли заключенного, опального, ссыльного, диссидента, беженца, Рембо,
политического эмигранта. Чтобы персонаж выглядел достовернее, он
действовал, будучи актером и режиссером, с учетом своей способности
к лицедейству. В ходе создания образа В. Шойинка накапливал опыт и
во главу угла ставил эмпирический способ познания, основой которого
является эксперимент. Он "репетировал" и, нуждаясь в "заготовках",
провоцировал возникновение драматических ситуаций. В итоге, после
серии экспериментов в области формы, жанра, стиля, писатель пришел к
оригинальному обобщенному образу, олицетворявшему, по его мнению,
сущность процесса миграций. Основой для его создания он избрал миф
о многоликом боге Огуне - лицедее, сменившем множество масок. Он
стал инструментом интерпретации африканского опыта применительно
к феномену изгнания.

Б. Эмечета не экспериментировала с собственной жизнью. Она
довольствовалась положительным опытом, тем, что видела и слышала,
и в процессе создания образов придерживалась стратегии историка-
летописца. В отличие от В. Шойинки, ее интересовали люди и их судь-
бы.

Подход Б. Окри к изучению феномена исхода и изгнания поставил
его на совершенно иной уровень. Он подходил к изучению объекта
структурированно, как философ, исследователь. Его инструментом бы-
ло наблюдение, методами - дедукция и индукция. "Фантазирование"
давало ему возможность создать абстрактную картину миграций. Ее
субъектом писатель избрал абику.

Обращение к мифу при освещении исхода и изгнания в первую
очередь свидетельствует о выходе африканской литературы на новые
рубежи осмысления универсального опыта. В ХХ веке поворот к этни-
ческим корням стал очевиден в классической, джазовой, электронной
музыке, о чем свидетельствуют достижения выдающихся музыкантов,
в том числе С. Тэйлора и Ф.А. Кути. Литература обнаружила тенден-
цию к новому прочтению мифа. Л. Сенгор одним из первых увидел в
нем явление уникальное, исполненное магией и ритмом. Примером

                              
88 o %ä!%K…ее “ì.: t !еLä g. u3ä%›…, * ,  - =…2=ƒ, !%"=…, е. l .: m=3-

*=, 1995.
89 aеLë, “ b .̀ . b%ëе x%L, …*=. l .: m=3*=, 1977. q. 8.
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служит стихотворение "К Маскам", в котором, обращаясь к многоли-
ким жрецам и духам, он просил содействия в "спасении" мира - Афри-
ки и Европы:

"Маски, о Маски!
Черные, красные, бело-черные Маски -
...К вам я взываю.
Ныне, когда уходит навек Африка древних

империй, - царица в агонии жалкой,
Когда погибает Европа - а мы связаны с ней

пуповиной, -
Опустите взгляд неподвижный на ваших детей,

подвластных жестоким приказам...
Пусть мы ответим: "Здесь!" - когда нас

призовет Возрождение мира.
Пусть мы станем дрожжами - без них

не взойти былому тесту.
Ибо кто внесет оживляющий ритм в этот

мертвенный мир машин и орудий...
Нас называют они людьми хлопка, масла

и кофе,
Нас называют они людьми безропотной

смерти.
Мы же - люди радостной пляски, чьи ноги

обретают мощь, ударяя о твердую
землю"90.

Л. Сенгор "вырывал из себя черноту, чтобы предъявить ее миру"91.
Поэтому его обращение к мифу выглядело как бегство от самого себя.
Прежде чем признать, что его "голова полна ритмов", он прошел через
процедуру "отбеливания": как ревностный католик, в молодости регу-
лярно посещал мессу по воскресеньям, успешно закончил филологиче-
ский факультет Сорбонны, работал школьным учителем (1935 - 1939) и
первым из африканцев получил ученую степень доктора в области
французского языка и литературы. В годы второй мировой войны
Л. Сенгор служил во французской армии, два года (1940 - 1942) провел
                              

90 hƒK!=……/ е C!%, ƒ"еäе…,   C%.2%" `- !, *, . l .: p=ä3ã=, 1983.
q. 373.

91 Sartre J.-P. Black Orpheus // Black And White In American Cul-
ture. P. 421.
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в немецком плену, после освобождения вернулся во Францию, участ-
вовал в движении Сопротивления, был депутатом Учредительного со-
брания Франции (1945 - 1946), а затем до 1953 года - членом
Национального собрания Франции от Сенегала, принял французское
гражданство, был женат на француженке. Ж.-П. Сартр оправдывал его,
ссылаясь на обстоятельства, на то, что он испытывал на себе "двойное
изгнание: изгнание тела и духа"92 - и страдал, будучи чернокожим ев-
ропейским интеллектуалом и физически находясь в Европе, вдали от
Африки, "из которой, благодаря наступлению техники, изгнан негр"93.

В. Шойинка апеллировал к мифу смелее, сделав ставку не на абст-
рактные "ритмы", а на сюжеты и уроки. Он сравнивал мифы народов
мира, выявлял сходство и различие, заимствования и наслоения. Буду-
чи студентом, он изучал античную драму, в шутку объясняя интерес к
ней тем, что на чтение пьес уходит меньше времени, чем на чтение ро-
манов, и всесторонне исследовал механизм интеграции мифа в драма-
тургию. Его эксперименты имели резонанс. На страницах печати
В. Шойинку называли "Огуном". В 1986 году он был удостоен Нобе-
левской премии "за создание театра огромной перспективы и поэзии".
В пьесах ему впервые удалось соединить мифы йоруба с традициями
европейской классики и постмодернизма. В. Шойинка не забывал, что
он негр, и в оценке феномена изгнания исходил из своей гражданской
позиции.

Б. Окри, в отличие от предшественников, сделал ставку на уни-
версальность мифологии. Его абику - получеловек-полудух, некая
"синтетическая" эманация образов библейского Лазаря и буддийского
бодхисаттвы, в миру достигшего просветления и права перехода в нир-
вану, но добровольно оставшегося на Земле, чтобы спасти другие су-
щества. "Страдания правят миром" - такова одна из четырех главных
истин буддизма, близкая христианству. Она полностью совпадает с
выводом Б. Окри, который он делает во всех произведениях, ненавяз-
чиво заставляя читателей, независимо от их расовой, этнической и
конфессиональной принадлежности, понять, что перед Всевышним все
слепы, а в темноте все оттенки черные. В отличие от предшественни-
ков (Р. Марана, К. Лэя, Нгуги Ва Тхионг'о, В. Шойинки), он полностью
абстрагируется от фактора "цвета". Его герои, будучи невидимыми,
обладают множеством преимуществ, которые, по мнению автора, не
менее важны, чем умение различать цвет.

                              
92 Sartre J.-P. Black Orpheus.
93 Ibid. P. 421-422.
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В повести "Удивляя Богов" главный герой, повзрослев и набрав-
шись опыта, убедился, что "мир полон красок и ... начал видеть отчет-
ливо. Он увидел разноцветный мир... голубые дома, желтые деревья,
черные цветы, золоченых фермеров и их алмазные копи, голубую,
желтую и красную землю, желтых всадников и сине-желтых коней, зе-
леновато-голубых птиц и изумрудный восход. Мир полыхал различ-
ными оттенками цвета. Он был ими пьян. Он сходил с ума от их
разнообразия..."94. Прозрение настроило безымянного, как бы не при-
надлежащего ни к какой расе или этносу абстрактного героя, пытавше-
гося, по замыслу автора повести, найти ответ на вопрос, как создать
универсальную цивилизацию, основанную на справедливости и любви,
на весьма оптимистичный лад. Он понял то, что сумел понять, из всего,
чему пытались научить его Боги. "То, что мы знаем и не знаем, соотно-
сится, как песчинка и гора. Но в том, о чем мы не знаем, в наших со-
крытых возможностях - наша сила и власть. Когда нации совершают
удивительные поступки, они исходят из того, о чем знают... Когда они
добиваются чего-то исключительного, они руководствуются чем-то та-
ким в себе, о существовании чего они и не подозревают. Но когда на-
ция или человек создает нечто великое - гениальное - в науке или
искусстве, вызывающее восторг и восхищение... никто не знает, как и
почему это происходит. Это непостижимо... это за пределами обычного
зрения... Обыденное может представляться гениальным, а выдающее-
ся - невидимым, но от этого оно не исчезнет... Главное - это не всегда
то, что находится на виду..."95. Высшее знание придало главному герою
уверенность в своих силах.

Миф стал основой для трактовки изгнания как духовной миссии,
очищения от скверны. В пьесе "Сильный род" (1963) В. Шойинка опи-
сал ритуал, встречающийся в среде африканских этносов. Его суть за-
ключалась в том, что регулярно, раз в году, определенному человеку
передавались "грехи" всех жителей деревни. После этого он изгонялся
или умерщвлялся. Главный герой пьесы, принадлежавший к "сильному
роду", с детства готовил себя к тому, что, добровольно пожертвовав
собой, спасет других людей96. В подвижничестве такого рода
В. Шойинка видел сходство с духовным подвигом эмиграции. Его под-
ход в изучении феномена изгнания во многом определялся влиянием
библейских традиций. Однако они искусно переплетались с мифологи-
                              

94 Okri B. A stonishing the Gods. P. 45.
95 Ibid. P. 51.
96 x%L, …*= b. q, ëü…/ L !%ä // aеLë, “ b .̀ . b%ëе x%L, …*=. l .,

1977. q. 238-268.
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ей йоруба. В. Шойинка трансформировал миф применительно к ситуа-
ции, увидев сходство в поведении "гражданина мира", "человека на ру-
беже культур", странника, юродивого и таких богов, как Огун, Эшу,
Шанго и духов (абику), живущих на грани мира мертвых, живых и еще
не родившихся. Эмиграцию - добровольное и вынужденное изгнание -
В. Шойинка в духе экзистенциализма рассматривал как транзитное со-
стояние, родственное тому, какое испытывает человек на грани жизни
и смерти.

Главный герой романа Б. Окри "Тропою голода" Лазарус (Азаро),
"странный" мальчик, абику, видит то, что не замечают обычные люди.
Пройдя через все предписанные ему страдания (в романе он постоянно
испытывает чувство голода и наблюдает, как едят другие), имея воз-
можность вернуться на уровень духов, откуда собственно он и был на
время "послан" на землю, Азаро, несмотря на возможность избавиться
от трудностей бытия и борьбы за существование, сделал выбор и ос-
тался с людьми. Таков сюжет произведения. Он "умирает" и "возвра-
щается к жизни", впадает в коматозное состояние, заставляет родите-
лей тратить последние деньги на знахарей. Его переходы из одного
мира в другой, из одного состояния в другое столь же просты и естест-
венны, как круговорот воды в природе. Он призван совершить духов-
ный подвиг. Его "избранничество" сродни мессианству, которое
Б. Окри понимает как транзитное состояние мигранта.

При написании романа автор использовал миф о "бесконечно воз-
вращающемся ребенке". Синдром, известный в медицине как младен-
ческая смертность, когда у одной матери в течение длительного
периода один за другим умирали младенцы (современная медицина
научилась с ним бороться), африканцами был замечен давно. Если мать
теряла ребенка дважды - трижды, возникал феномен "возвратного ди-
тя". Избавиться от наваждения можно было, либо отдав его "навечно"
Богам, либо откупившись путем жертвоприношений.

"Рожденного, чтобы умереть" ребенка, в материнской утробе
знающего о своем предназначении, йоруба называли абику. Его образ
был популярен в литературе и живописи. Абику рассматривали как во-
площение идей цикличности и реинкарнации, типичных для догматики
Ифа, как модель самосовершенствования и самопознания, как элемент
совершения духовного подвига - готовность к смерти ради возрожде-
ния. В. Шойинка в стихотворении "Абику" так описывал этот феномен:

"В веках, в череде материнских утрат
Я обречен возрождаться.
Запомни - даже похоронный обряд
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Призывает меня на землю,
Вечно влажную от горьких слез,
Стынущих росою смерти
В вечерних сумерках, когда пауку
Легче справиться с жертвой.
Ночь, дающая абику жизнь,
Расцветает смертельным утром,
А схватки родов рождают крик,
Исторгаемый хваткой смерти.
Созревшее лоно рождает плод,
Но созревший плод умирает, -
Мать дарует абику смерть,
Вечную его праматерь"97.
Поводом для появления на свет стихотворения послужил испы-

танный им "восторг и последовавший за ним приступ ностальгии", ко-
гда в Нью-Йорке у друга он увидел картину австралийского художника
К. Гарланда, на которой был изображен абику. Позднее, прочитав сти-
хотворение, художник переписал картину. "Обреченный" абику
В. Шойинки дал жизнь новому образу мигранта. В. Шойинка, находя
саму метафору удачной, не был до конца уверен, окажется ли она оп-
тимистичной (в духе лицедейства, маскарада) или, напротив, станет
олицетворением смерти, как ночные кошмары С. Дали: самоуничтоже-
ние, холокост. В стихотворении абику - трагический персонаж. Воз-
можно, поэтому со временем писатель предпочел ему историю об
Огуне - покровителе ремесленников и кузнецов, художников и воинов,
созидателе и разрушителе, затворнике и душе компании, воплощении
мудрости и жажды знаний, индивидуализма и профессионализма, пер-
вопроходце, сумевшем наладить отношения между богами и людьми,
проложившем путь, связавший царство духов, живых и мертвых. Его
свершение определяет смысл бытия и взаимоотношений на трех уров-
нях существования, характерных для мифологии йоруба. Огун первым
приходит к пониманию того, что божествам необходимо снизойти к
человеку, находящемуся в смятении и испытывающему потребность в
единении с другими, чтобы научить его этому. Образ Огуна
В. Шойинка использовал для описания настроений переселенцев, ду-
мающих о "спасении" себя и близких, хотя в большей степени, воз-
можно, он подходит для моделирования процесса взаимодействия
западной и африканской культуры.
                              

97 x%L, …*= b. ̀ K, *3 // x%L, …*= b. hƒK!=……%е. q. 528-529.
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Б. Окри в развитии образа абику-мигранта пошел дальше, чем
предшественники. Сохранив общепринятые параметры его существова-
ния во времени и пространстве, он создал из мифа притчу о миграции и
перемещениях, о страданиях человека, живущего в "транзитном мире",
на рубеже культур. Однако, в отличие от трагического персонажа
В. Шойинки, образ Б. Окри оптимистичен. Существование героя в при-
зрачном мире духов полно покоя и радости. Они оберегают его и дают
ему шанс родиться вновь, оговорив сроки и условия его пребывания на
земле и время возвращения обратно в мир духов. Он попадает в атмо-
сферу трущоб, но проблемы ребенка напрямую не связаны с миром бед-
ности и разочарований. Ареал его обитания шире. Изгнанный из дома
социальными беспорядками, он передвигается с места на место вместе с
другими, обычными людьми, с матерью и отцом, но, в отличие от них,
видит "знаки" - "обереги", слышит "голоса", исходящие из мира духов -
"позывные" тех, кто пришел "ниоткуда". Они защищают его и вместе с
ним перемещаются из одного мира в другой. Главного героя заботят пе-
ремещения, приключения и достижения. Он учится, набирается опыта,
взрослеет и, находясь в мире хаоса, делает все возможное для установ-
ления гармонии в отношениях между людьми (умершими, живущими и
еще не родившимися).

Сравнение подходов писателей к изучению феномена изгнания по-
зволяет выявить ряд особенностей в его трактовке на феноменологиче-
ском, гносеологическом и функциональном уровнях. Он рассматривался
во взаимосвязи с проблемами Африки в контексте исхода оттуда интел-
лектуалов как неустойчивое, в определенной мере "критическое" со-
стояние, сопряженное с поиском выхода из кризиса. Писатели пытались
постичь смысл изгнания, используя методы современных и традицион-
ных знаний: с помощью Библии, античных мыслителей, философского
наследия Ф. Бэкона, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, Ф. Фанона, мифологии
африканцев, избегая при этом категоричных оценок. Изгнание в их
представлении начиналось с изгнанничества, которое не всегда приво-
дило к изгнанию, но являлось своего рода позывом к нему. Они рас-
сматривали изгнание в узком и широком смысле слова - как эмиграцию
и отчуждение (изоляцию, отшельничество) - и считали его предпочти-
тельным, когда приходилось задумываться о проблемах свободы и вы-
живания. Писатели трактовали изгнание как спасение: свободу и права
человека они ставили выше расовых, этнических, конфессиональных и
прочих различий и искали в нем источник вдохновения и форму само-
выражения, что проявлялось в увлечении мессианскими идеями.
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В. Шойинка полагался на интуицию. Его Огун - воплощение ли-
цедейства. Он склонен изъясняться эзоповым языком и выражает
взгляды самого В. Шойинки, который заявлял, что ему приятно, когда
его сравнивают с Огуном. Отношение В. Шойинки к изгнанию срав-
нимо с подвижничеством: в его глазах эта высокая миссия подобна
той, которую выполняли Огун или абику. Б. Окри, в отличие от
В. Шойинки, более академичен, рационален, динамичен и менее нази-
дателен. Между тем, несмотря на различия в подходах, которые объяс-
няются разницей в возрасте, темпераменте и увлечениях, их взгляды на
феномен изгнания являются универсальными, что сближает их с дру-
гими великими изгнанниками.

У. Эгону. Мужчины за чтением (гуашь). 1981 г.
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Глава 4. Изобразительное искусство
"африканского зарубежья"

Изобразительное искусство (скульптура, живопись, графика), на-
ряду с музыкой, является наиболее космополитичной из всех форм об-
щественного сознания. Его восприятие основано на символах, образах,
знаках и не требует ни специального овладения техникой, ни знания
иностранных языков. В настоящее время африканские коллекции пред-
ставлены во всех крупных музеях мира. В Нью-Йорке, Вашингтоне,
Сан-Франциско и других городах имеются Музеи африканского искус-
ства. Улицы Лондона, Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-
Анджелеса украшают храмы и памятники, авторами которых являются
африканцы.

В Европе интерес к искусству Африки наблюдался уже в начале
ХХ века. Наибольший восторг вызывали африканские "древности":
бронзовые фигурки из королевств Бенин и Ифе, изящные гирьки для
взвешивания золота ашанти, датируемые XVI веком предметы быта
(чаши, гребни), одежда, ритуальные маски, музыкальные инструменты,
гобелены, изделия из камня, статуэтки из слоновой кости из Конго и
Нигерии. Интерес к современному искусству проявлялся в меньшей
степени. В нем господствовали традиции примитивизма. Европейские
и американские искусствоведы считали работы африканских художни-
ков наивными, подражательными и видели в них отголоски творений
П. Сезанна, П. Гогена, Ж. Сера, О. Родена и других известных масте-
ров.

На исходе ХХ века художественная критика рассматривала афри-
канское изобразительное искусство как альтернативное. Об этом сви-
детельствуют названия выставок: "Другая история", "Иные",
"Пришельцы", "Ощущение". В произведениях Оку Ампфо (Гана), Иба
Ндийа (Сенегал), Герарда Секото (Южная Африка), Бена Энвонву (Ни-
герия), Узо Эгону (Нигерия)98 искусствоведы видели некую "экзотику",
которая привлекала и одновременно отпугивала посетителей выста-
вочных залов. Интеллектуалы находили в африканской "инакости" не-
достающее европейской культуре сильное эмоциональное
                              

98 o %ä!%K…ее “ì.: c="!, “2%"= Š.l . `- !, *=…“*, L .3ä%›…, * " ƒ=-
C=ä…%ì %K?е“2"е // ̀ ƒ,   ,  ̀ - !, *= “еã%ä… . 1999. 1 6. q. 66-69.
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(чувственное) начало. В его высвобождении из-под гнета разума в эпо-
ху постмодернизма они видели путь к возрождению в искусстве уни-
версальных традиций, основанных на общечеловеческих ценностях99.

Изобразительное искусство Африки базировалось на ощущении.
Художники "африканского зарубежья", получившие профессиональное
образование, видели в нем способ познания окружающей действитель-
ности. И. Ндийа и У. Эгону, подобно А. Бергсону, Э. Декларуа, Плато-
ну, рассматривали окружающий мир как вместилище символов
(знаков) и видели задачу художника не в изображении предмета, а в
передаче смысла его существования языком форм, линий, цвета. Стре-
мясь интегрировать зрителя в атмосферу Африки, они использовали
различные средства, которые помогали европейцам и американцам
приблизиться к их пониманию.

Новизна творческого метода художников "африканского зарубе-
жья" заключалась в том, что чувственный и эмоциональный опыт
(ощущения) они пропускали сквозь разум (сознание, воображение) и
первыми пришли к субъективной трактовке образа Африки. Сознавая,
что восприятие искусства происходит на индивидуальном уровне и не
зависит от этнической и расовой принадлежности, мэтры попытались
сделать свои произведения более рафинированными, доступными для
зрителей, подвергнув их преднамеренной нивелировке. В области
формы она нашла выражение в "геометризации" изображения, на
уровне линий и цвета - в использовании размытых контуров и полуто-
нов. В области содержания очевидным стал отход от акцентов на экзо-
тику. Художники сумели развернуть африканское искусство от
реализма к абстракции, тем самым лишив его характерной агрессии.

Искусство "африканского зарубежья" развивалось во взаимосвязи
с мировой художественной культурой и в большей степени, чем искус-
ство Африки, "питалось" ее достижениями. Художники, изучая евро-
пейское искусство, экстраполировали его достижения на африканскую
культуру. Они считали себя наследниками традиций эпохи античности
и Возрождения. Процесс заимствования шел ускоренными темпами. За
сравнительно короткий промежуток времени (около полувека) искус-
ство "африканского зарубежья" претерпело сложную эволюцию жан-
ров и стилей, которая в Европе растянулась на века. Классицизм,
романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, модернизм не сменя-
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ли друг друга последовательно. Художники не противоборствовали,
выявляя приоритеты. Ведущим мотивом в их творчестве стало стрем-
ление к синтезу, что, с одной стороны, служило поводом для обвине-
ний в склонности к "культурной шизофрении", а с другой -
использовалось как доказательство аутентичности.

Искусство "африканского зарубежья" можно считать органиче-
ской частью искусства Африки. Их общей чертой является синкретизм.
Корни его различны. Синкретизм африканской культуры базировался
на чувственном опыте и отличался простотой и естественностью. Аф-
риканская поэзия, музыка, изобразительное искусство, танец перепле-
тались, создавая особую форму ритуального действия, подобную
маскараду, самому африканскому из всех видов театрализованных
представлений, близкому традициям скульптуры и живописи. Его ос-
новой можно считать экспромт.

Синкретизм искусства "африканского зарубежья" произрастал на
почве синтеза африканской и западной, преимущественно европей-
ской, культуры. Он создавался искусственно. Его отличительной чер-
той стала характерная карнавальность - игра, в процессе которой
художник пытался воздействовать на аудиторию, используя все органы
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус - и мышление.

Восприятие произведения шло на уровне ощущения и интеллекта и
представляло собой разновидность прямого (интерактивного) общения
автора со зрителем. Чтобы привлечь внимание, художники противопос-
тавляли себя обществу, сознательно эпатируя окружающих. По мере на-
копления опыта и совершенствования мастерства они активно
включались в "игру", стремясь быть ангажированными. На смену при-
митивным символам пришли абстракции и вместе с ними новые жанры
и стили концептуального характера. Художники подходили к твор-
честву с позиций "ученого" искусства, прогнозировали интересы ауди-
тории. Они вели себя как исследователи, опираясь на опыт и интуицию,
как принято в традиционном обществе, рассматривали природу как экс-
периментальную лабораторию, человека - как участника эксперимента,
художника - как творца.

Степень профессионализма художника измеряется не только
уровнем образования, хотя оно, безусловно, играет немаловажную
роль. Становление мастера начинается в детстве. Большое значение
имеет наличие учителей и атмосфера свободы творчества, необходимая
для того, чтобы, не оглядываясь на авторитеты, выработать собствен-
ный стиль. Немногие из африканцев имели возможность учиться жи-
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вописи и скульптуре с детских лет. Одним из "счастливчиков" был
У. Эгону. Рисованию его учил художник Джон Окечукву.

Учитель обучал мальчика тому, что умел: основам художествен-
ной грамоты, черчению, сочетал инструктажи с беседами о культурном
наследии Африки и Европы. У. Эгону вспоминал: "Мы ходили на дол-
гие прогулки... и иногда совсем не разговаривали... время от времени
мы останавливались, осматривались... он спрашивал о моем впечатле-
нии от увиденного, о том, что мне запомнилось... и это было не воз-
вращение назад, потому что я думал... я должен был думать"100.

У. Эгону учился на отделении
живописи и графики Кэмбервилль-
ской школы искусства и ремесел. В
1952 году он отправился в Париж,
потом в Италию, Швейцарию, Гол-
ландию, Финляндию, изучал коллек-
ции африканской скульптуры,
хранилища мировых шедевров. В се-
редине 50-х годов он совершил еще
одну длительную поездку в Финлян-
дию, Швецию и Данию и по возвра-
щении в Лондон в 1958 году открыл
собственную студию. По существу,
он учился всю жизнь. Даже угроза
полной потери зрения стала для него
возможностью поиска новых форм
выражения себя как художника.

В процессе обучения и общения
с выдающимися мастерами (в их числе были Г. Мур, Я. Эпштейн, Б.
Энвонву) У. Эгону выработал особый стиль. Глубина и сложность сю-
жета в его произведениях странным образом сочетались с простотой
выразительных средств и приемов. Художник нашел соотношение ме-
жду формой и содержанием и в характерной, несколько угловатой ма-
нере, которую З. Фрейд счел бы выражением присущей едва ли не всем
творческим натурам психологической нестабильности, "погранично-
сти", с помощью простых геометрических фигур: углов, сфер, линий -
пытался продемонстрировать мысли и чувства.

                              
100 0, 2. C%: Oguibe n. Uzo Egonu. An A frican Artist In The West.

London: Kala Press, 1995. P. 15.
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У И. Ндийа и В. Кофи тоже были хорошие педагоги. И. Ндийа
учился в Париже у О. Цадкина и других скульпторов. В. Кофи прошел
курс обучения в Королевском колледже искусств (1952 - 1955) в Лон-
доне, в Колумбийском университете и частных студиях США (1959 -
1960), у Г. Мура, Я. Эпштейна и, в отличие от И. Ндийа, увлекался аб-
стракционизмом (в его американском варианте), сумев создать свой
стиль, основанный на синтезе абстракционизма и примитивизма.

Анализ творческого наследия художников позволяет выявить не-
кий генный субстрат (стержень преемственности традиций), который
включает, по крайней мере, несколько составляющих. На визуальном
уровне - это труды западноевропейских художников (живописцев и
скульпторов): П. Гогена, В. Ван Гога, Э. Делакруа, П. Пикассо, Мике-
ланджело, О. Родена, Г. Мура, Я. Эпштейна - тех, кого африканцы наи-
более часто называют своими учителями. На вербальном уровне
большое воздействие на художников имели легенды и мифы народов
мира. Наиболее привлекательными были сюжеты и образы античной
мифологии, Ветхого и Нового Заветов. В мифах художники искали
объяснения собственным действиям и поступкам (их занимали про-
блемы жизни и смерти, механизмы перевоплощения). Они "очеловечи-
вали" богов, духов, героев, придавая им черты конкретных людей. В
русле христианских традиций развивалась трактовка тем Рождества и
Воскресения, Апокалипсиса, мессианства, жертвенности, рая и ада.
Круг чтения накладывал отпечаток на творчество. Увлеченность
Ш. Бодлером, П. Верленом, М. Прустом, Ф. Кафкой лишала произве-
дения характерной чувственности. Приверженность идеям негритюда,
напротив, усиливала ее.

По существу, у литературы, живописи, скульптуры "африканского
зарубежья" имелись общие истоки. Художников, писателей, ученых
объединяли литературно-художественные пристрастия. Они читали
Аристотеля, Платона, В. Гете, Ж.-Ж. Руссо, К. Маркса, З. Фрейда, Ф.
Ницше, Л. Сенгора, К. Нкруму, Ф. Фанона, В. Шойинку, проявляли ин-
терес к музыке В. Моцарта, П.И. Чайковского, Р. Вагнера,
С. Прокофьева и ощущали дух Африки в произведениях Д. Гершвина,
М. Равеля, И.Ф. Стравинского.

Воздействие научно-технического прогресса на изобразительное
искусство проявилось в области содержания и формы и повлекло за
собой изменение качества холста, картона, красителей, растворителей.
В настоящее время нельзя недооценивать влияния виртуального ком-
понента на художественную среду. Оно нашло отражение в живописи,
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кинематографе и, прежде всего, в области фотографии и анимационно-
го кино.

Знания и эрудиция возвышали художников над обыденностью
восприятия окружающего мира, превращали творчество в разновид-
ность исследования. И. Ндийа, Б. Энвонву, У. Эгону "писали идею" и
рассматривали свои произведения как "послания", обращенные к чело-
вечеству, прежде всего к интеллектулам. Концептуализм, наряду с
конформизмом (наднациональностью) и элитарностью, входит в триа-
ду, определившую характерные черты искусства "африканского зару-
бежья". Концептуализм порождал элитарность и эгоцентризм.
Произведения требовали объяснения. В центре внимания художников
оказались личные переживания, впечатления, восприятия, судьбы -
универсальная тематика, которая способствовала сближению предста-
вителей различных рас, этносов, государств, конфессий.

У. Эгону создал ряд блестящих циклов произведений, обращен-
ных к университетской аудитории ("Поэты и философы", "Прошлое и
настоящее диаспоры", "Времена года", "Война и мир"). Однако немно-
гие были способны разглядеть за характерной "карнавальностью"
"сквознячки" горечи, отчаяния, одиночества, скорби.

В 1970 году художник написал картину "Исход" (она была удо-
стоена специальной премии BBC) и в продолжение темы в 1974 году –
"Второе пришествие после исхода". В узком смысле обе картины за-
трагивали величайшую трагедию народа игбо. Однако У. Эгону трак-
товал "Исход" в соответствии с библейским мифом - в широком
смысле, пытаясь понять и проанализировать судьбу миллионов людей,
вынужденных покинуть Отечество. Для него это была глобальная про-
блема. Он подходил к ее изучению как философ, анализировал направ-
ления перемещений. Его интересовала судьба африканцев в
Великобритании и США. Процесс ее осмысления нашел выражение в
последующих циклах "Прошлое и настоящее диаспоры" и "Люди без
Отечества". Конфликт с окружающим миром, одиночество, ностальгия
по утраченному дому стали главными темами его произведений.

Художника занимала проблема взаимодействия культур. Западная
культура в его представлении отождествлялась с развитием научно-
технического прогресса, свободы личности, африканская - давала воз-
можность единения с природой. У. Эгону занимал вопрос "Могут ли
знания гарантировать свободу?" - в 1985 году им была написана картина
под таким названием. Однако у автора не было однозначного ответа. Он
отдавал предпочтение возрождению духовности, религиозной морали и
нравственности, хотя и не отрицал полезности знаний.
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На закате жизни У. Эгону написал картину "Универсальность"
(1993) - она стала завершением его размышлений о смысле человече-
ского существования. Художник заставил зрителей взглянуть на мир
как бы через увеличительное стекло. К этому времени он практически
полностью потерял зрение, перенес сложнейшую хирургическую опе-
рацию, частично его восстановившую, его мучила тяжелая болезнь
сердца. Ощущение хрупкости, ломкости, непрочности человеческого
существования не покидало его ни на минуту.

Пространство картины многомерно. Оно вместило достижения
духовной культуры и научно-технического прогресса (морские и воз-
душные лайнеры, системы мобильной телефонной связи). Центром ее
являются люди, сумевшие покорить пространство и время. Мир книж-
ной учености на картине представлен параллельно с миром труда и вы-
соких технологий - по мнению художника, они находятся в
неразрывной связи друг с другом.

Синестезия, весьма распространенная форма комплексного воз-
действия на зрителя, присущая главным образом символистам и ху-
дожникам "африканского зарубежья", привела к появлению так
называемых синестетических произведений101. Смысл их создания за-
ключался в эксперименте, направленном на обретение гармонии цвета,
формы и содержания. Приверженцы стиля искали себя в различных
жанрах и были разносторонне одаренны. Нигериец Твинс Севен-Севен
(псевдоним художника Т. Оланийи) прославился как танцор, музыкант,
режиссер, театральный постановщик, декоратор. И. Ндийа - долгие го-
ды он возглавлял иконографический отдел Музея человека (Париж) -
сочетал занятия архитектурой, скульптурой, живописью, графикой, ис-
торией музейного дела и много экспериментировал в области формы.
О. Огуйбе совмещал занятия литературной и художественной крити-
кой, поэзией, музыкой, живописью, педагогической деятельностью.
Склонность к синестезии проявилась в творчестве выдающегося
скульптора и теоретика искусства В. Кофи (Гана). Тем, кто видел его
скульптуру "Барабанщик", казалось, что объект вот-вот оживет и гря-
нет бой барабана.

Молодое поколение смело экспериментировало в области формы.
Примером является творчество Криса Олифи (Нигерия). Художник
учился в Лондоне, в училище живописи Челси и Королевской акаде-
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мии искусства, в 1998 году выдвигался на престижную премию Терне-
ра (Великобритания). Критик М. Уорнер, член жюри конкурса, отмеча-
ла, что творчество К. Олифи вполне "согласуется с... новой тенденцией
в британском изобразительном искусстве"102: оно шокирует.

В 1999 году мэр Нью-Йорка Р. Джулиани требовал закрытия вы-
ставки К. Олифи. Она называлась "Ощущение" и проходила в Брук-
линском музее живописи. Поводом послужило то, что экспонаты
источали зловонный запах слоновьего навоза. Автор использует его
как разновидность "грунтовки" и сырье для производства красок. Кри-
тика восхваляет художника за изобретательность, энергию, юмор, бо-
гатство красок и использование традиционных африканских
материалов, которое позволяет сделать его произведения еще более ау-
тентичными.

В рамках синестетического направления трудились А. Акинтола,
О. Берни-Николь, Г.А. Алеле и другие. Фоном для показа произведе-
ний А. Акинтолы ("Женщина перед зеркалом", "Ожившие маски")
служили композиции Ф.А. Кути. Музыкальные, поэтические и художе-
ственные образы, находясь в состоянии гармонии, создавали настрое-
ние умиротворенности. Увлеченность Г.А. Алеле математикой,
музыкой и поэзией нашла отражение в работах "Взгляд сквозь бутыл-
ку", "Женщина в слезах", "Осколки". Их можно рассматривать как ил-
люстрацию к музыкальным и поэтическим композициям, поразившим
ее воображение архитектурным конструкциям, геометрическим и три-
гонометрическим линиям и фигурам. В своих интервью она нередко
апеллировала к Аристотелю и другим древним мыслителям, считав-
шим математику и логику науками наук - безусловной основой духов-
ности.

Тематика произведений художников "африканского зарубежья"
отличается разнообразием. Их творчество базировалось на личном
опыте, субъективном и универсальном: на воспоминаниях, впечатле-
ниях, ощущениях. Внутренний мир человека занимал их больше, чем
внешний, Африка - больше, чем Америка или Европа.

Выйдя из-под контроля религиозной цензуры, африканцы встали
на путь самостоятельной трактовки канонических образов. Они под-
вергли их африканизации. Нечто, присущее христианской Мадонне,
проступало в композициях В. Кофи и У. Эгону с одноименным назва-
нием "Мать и дитя". Фигурам святых евангелистов Б. Энвонкву была

                              
102 j %!%÷=…öе" b. `- !, *=…“*=  “=ã= % …="%ƒе // }.% Cë=…е2/ .

2000. 1 52. q. 38



99

свойственна африканская грация и пластика. В 50 - 60-х годах появи-
лись изображения чернокожего Христа. Восприятие канонических об-
разов стало более субъективным - личностным. Большой успех имела
выставка Корнелиуса Токунбо Броуне "Духовное искусство" в Афри-
канском центре в Лондоне. Автор демонстрировал гравюры и офорты:
"Последняя вечеря", "Рождество Христово". Он ощущал себя пропо-
ведником, "призванным утверждать веру в Христа"103. К. Олифи также
привлекали сюжеты Библии. Оригинальность его трактовки проявля-
лась в сочетании несовместимого: эротической живописи, духовной
музыки, природных и синтетических материалов. Такую эклектику он
объяснял "желанием посмеяться над тем, что воспринимается излишне
серьезно"104.

Африка всегда присутствовала в произведениях художников "аф-
риканского зарубежья", хотя бы на "периферии" сознания. Она вос-
принималась сквозь призму времени и воплощалась в образы, схожие с
теми, что рисовали Ч. Ачебе, В. Шойинка, Б. Окри, К.Э. Аппиа,
А. Мазруи, В.Й. Мудимбе, - навсегда утраченные образы детства,
"сны", "грезы" об Африке.

В центре внимания У. Эгону был мир обыденных и ритуальных
вещей. Он вмещал то, что невозможно было увести с собой в Велико-
британию, что интересовало художника ребенком. "Тыква и ананас"
(1958, 1968), "Дары тропического сада" (1968), "Кошка и ее котята"
(1965) , "Леопард" (1966), "Смерть слона" (1968), "Тигр" (1965).
"Жующий мальчик" (1963), "Портрет нигерийской девушки" (1962),
"Отдыхающий мужчина", "Африканские маски" (1963), "Маска и му-
зыкальные инструменты" (1963) - вот неполный перечень произведе-
ний, созданных в 60-х годах. По крайней мере, половина из них
посвящена африканской тематике. Художник тосковал, по памяти пи-
сал "Пейзажи северной Нигерии" (1964). Его мучило желание увидеть
родные места. Он не мог себе этого позволить. Материальное положе-
ние У. Эгону было сложным. Он зарабатывал на жизнь продажей аква-
релей (видов Лондона и Парижа), писал этюды для церкви, портреты.

Перелом наступил в 1960 году, когда был объявлен конкурс на
оформление посольства Нигерии в Великобритании. Художник продал
несколько набросков за 70 гиней105, получил заказ на портрет К. Нкру-
мы. В начале 60-х годов к нему пришел успех. Он стал членом объеди-
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нения "Свободные художники и скульпторы", участвовал в традицион-
ном зимнем салоне в Королевской галерее. В 1964 году в Вудстокской
галерее состоялась его первая персональная выставка. В 1965 году он
участвовал в проведении выставки нигерийского искусства и ремесел в
Королевском фестивальном холле, в фестивале стран Британского со-
дружества.

У. Эгону был далек от политики - он был типичным гражданином
мира. Однако гражданская война в Нигерии и создание государства
Биафра вызвало у него чувство единения с народом игбо. Несмотря на
предостережения друзей и коллег, он принимал участие в сборе
средств в фонд защиты беженцев, проводил благотворительные вы-
ставки - это была его "миссия" по спасению страдающего народа. Ху-
дожника волновали судьбы людей. Он написал цикл "Война и мир"
(1969), картину с философским названием "Нет места слабости" (1968)
и еще целый ряд работ: "Схватка" (1966), "Дом разбомбили" (1968),
"Тридцать тысяч" (1967), "Солдат, отдыхающий после боя" (1966). В
1966 году в Лондоне прошла его третья персональная выставка. Она
называлась "Тропою грома" (так же, как незаконченная поэма К. Окиг-
бо) и выражала те же сомнения и предчувствия - озабоченность за
судьбу собственного народа.

Калейдоскоп его ощущений был сложен. Позднее, по окончании
гражданской войны, он, несмотря на то что являлся противником гено-
цида, продолжал считать себя нигерийцем, хотя жил в Великобрита-
нии, был женат на немецкой художнице и лишь один раз со времен
детства выезжал на родину на несколько дней в 1977 году во время
Второго всемирного фестиваля искусства и культуры.

Работа была главным делом его жизни. У. Эгону нравилась атмо-
сфера больших городов, где можно было "стать невидимым" - спря-
таться от назойливого внимания. Тишина библиотек стимулировала
дух творчества. Он с детства свыкся с состоянием одиночества, часами
развлекал себя чтением журналов и иллюстрировал прочитанное. Чте-
ние и рисование стали его любимым занятием и темой произведений.
Сам процесс творчества для него был не только источником жизненной
энергии, но и предметом пристального внимания и изучения. Об этом
свидетельствуют такие работы, как "Читающие люди" (1981), "Библио-
тека осенью" (1983), "Чтение" (1980) и цикл "Поэты и философы"
("Поэтесса" (1980), "Читающий поэт" (1981), "Читающая поэтесса"
(1980)), "Философ в берете" (1981), "Поэтесса" (1981), "Художник за
работой" (1978, 1979), "Студия художника" (1969) и другие.
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Иными словами, в центре внимания У. Эгону всегда был человек,
творческая личность, "чужой среди своих", подобный ему самому ин-
троверт, для которого проблема изгнания и изгнанничества представ-
лялась едва ли не самой важной.

В русле "ностальгического реализма" (таким образом вполне
можно определить жанр, в котором трудился У. Эгону) работали и
другие художники. В их числе приехавшие в Англию на рубеже 70 -
80-х годов Эдди Чемберс, Соня Бойс, Кейт Пайпер. В период подго-
товки к "африканскому сезону" (1995) в Лондоне принадлежащие им
работы были забракованы отборочной комиссией как недостаточно
африканские.

Художники "африканского зарубежья" работали на себя и на за-
каз, на коммерческой и спонсорской основах. Конкуренция была жес-
токой. Африканцы ("иные") нуждались в помощи. Однако получить
финансовую поддержку было не просто. Государственные средства,
выделяемые на развитие культуры, ограничивались незначительными
суммами. В Великобритании ими ведал Совет по делам искусства. Под
его покровительством находились опера, балет, классическая музыка,
живопись, скульптура. Африканцам не приходилось рассчитывать на
помощь с его стороны. Совет игнорировал сам факт существования ис-
кусства в среде расовых и этнических меньшинств.

У. Эгону поддерживала герцогиня Олбани. Известный немецкий
поэт и график Улли Байер во время поездки в Нигерию увлекся твор-
чеством Мбари Мбайо и Ошогбо. В 1966 году он выступил инициато-
ром выставки африканских художников в Германии. В ней приняли
участие Твин Севен-Севен, Мурайна Ойелами, Руфус Огунделе, Бизи
Фабунми. Позднее они регулярно выставляли свои произведения в за-
лах Майнца, Мюнхена, Берлина. Этнографические музеи в Берлине и
Гамбурге формировали африканские коллекции. В 90-х годах Бремен-
ская и Лейпцигская коллекции африканских "древностей" считались
лучшими в мире. Франкфуртский этнографический музей одним из
первых признал значимость современного африканского искусства и
счел отсутствие его в экспозиции противоестественным.

В 1979 году в Берлине был проведен крупномасштабный фести-
валь "Горизонт", в рамках которого впервые в Германии демонстриро-
валось африканское искусство ХХ века. В 1980 году У. Байер читал
курс лекций в университете имени И. Гутенберга (Майнц), и в местном
музее по его инициативе была организована выставка "Новое искусст-
во Африки". В 1981 году в Байройте демонстрация современного аф-
риканского искусства была приурочена к открытию Ивалева Хаус.
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К середине 90-х годов в Мюнхене, Гамбурге, Гейдельберге и дру-
гих городах, благодаря усилиям меценатов, открылись специализиро-
ванные галереи. Выставки проводились в музыкальных салонах и
университетских гостиных, в фойе театров, музеев, библиотек. В 1992
году, во время проведения нигерийского фестиваля, художники демон-
стрировали работы в Байройтской библиотеке. В тех же залах вечерами
выступало трио Окута (Тинджи Байер, Рабий Айендокун, Рон Ривс),
популярное в Германии. По окончании фестиваля выставки и концерты
прошли в Вене, Зальцбурге, Лейпциге, Нюрнберге.

Большую помощь африканцам в организации выставок и фестива-
лей оказывали ученые, искусствоведы, музейные работники, просвети-
тельские учреждения, благотворительные фонды, и только господство
субъективизма в среде художественной критики и экспертов отпугива-
ло африканцев от участия в крупных коммерческих проектах. Худож-
ники в большинстве своем делали ставку на интеллектуалов,
довольствуясь узким кругом почитателей. Прежде всего, это касается
тех, кто придерживался академических традиций. О. Одечукву,
О. Огуйбе, Оси Ауду пользовались авторитетом в художественных
кругах. В Мюнхене они сотрудничали с галереей Д. Келлер - до недав-
него времени она специализировалась на показах современного евро-
пейского искусства. "Академики" нередко выступали в роли экспертов.
Владелица галереи охотно пользовалась их рекомендациями. По ее
словам, она устала от хитросплетений постмодернизма. Ей импониро-
вала энергетика произведений африканцев и их непохожесть на других.
В выборе Д. Келлер руководствовалась не только мнением экспертов,
но и собственными, вполне сложившимися и устоявшимися вкусами,
хотя в глазах критики ее обращение к африканскому искусству нередко
выглядело как дань моде или просто как "интеллектуальный диктат".

Судьбу художника, а иногда и целого художественного направле-
ния определяли интересы потребителя. Купить картины могли немно-
гие. Политическая элита приобретала творения африканцев. Главы
государств и правительств, "новые африканцы": банкиры, предприни-
матели, владельцы крупных магазинов, ресторанов, гостиниц - заказы-
вали портреты у знаменитостей. Как правило, художники выполняли
их в жанре "поэма-хвала", который трансформировался со временем и
нашел свое место в поэзии, живописи и музыке, сохранив ярко выра-
женную героико-патетическую направленность. Любители современ-
ного африканского искусства имелись среди дипломатов,
африканистов, архитекторов, дизайнеров, искусствоведов, бизнесме-
нов. Их число было невелико. Тем не менее купля-продажа произведе-
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ний велась активно. Ею занимались музеи, галереи, африканские цен-
тры, клубы, объединения художников, представительства банков и
крупных торгово-промышленных компаний.

Коллекциями африканского искусства владели мультимиллионер
Д. Рокфеллер, футболист Д. Фашану, бывший президент Нигерии Иб-

рагим Бабангида, ученые (К.Э. Аппиа,
А. Мазруи, Ф. Эмигвали), писатели
(Ч. Ачебе, В. Шойинка, Б. Окри), лите-
ратурные и художественные критики
(О. Огуйбе, Чинвейзу) и другие. В 80-х
годах известный нигерийский живопи-
сец У. Океке подсчитал, что из 60 его
произведений 7 находились в частных
собраниях, 10 - в общественных орга-
низациях Нигерии, 43 - за рубежом106.
Большая часть картин У. Эгону в на-
стоящее время находится в музеях и
частных собраниях. В числе собствен-
ников его произведений Совет по де-
лам искусства Великобритании, На-

циональный музей изобразительных искусств (Познань), филиал Ин-
ститута Британского содружества Шотландии (Эдинбург), Националь-
ная галерея современного искусства (Лагос), Национальный музей
современного искусства (Багдад), музеи Великобритании, ФРГ, США,
библиотеки, учебные заведения, банки, торговые представительства,
фирмы.

Отношения с владельцами галерей складывались сложно. В их
среде было принято вкладывать деньги в организацию выставок из-
вестных художников. О. Огуйбе на рубеже 80 - 90-х годов сам зани-
мался живописью и выставлял работы в престижных галереях
Лондона, Ливерпуля, Нью-Йорка, Вашингтона, Токио, Венеции, Мила-
на, Лагоса, Гаваны. Он отмечал, что никто и никогда не помогал моло-
дым "раскрутиться". Поэтому многие художники творили на потребу
публики, удовлетворяя спрос любителей экзотики, сознательно шли на
упрощение сюжетов, утрируя "незрелость" современных форм афри-
канского искусства.
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Положение художников "африканского зарубежья" было вдвойне
сложным: они были "чужими" в Африке и за ее пределами. По мнению
О. Огуйбе, чернокожий художник, каким бы талантливым он ни был,
ощущает себя в обществе белых, как в "зоне". Несмотря на то, что на
исходе ХХ века в западном обществе "иной" стал восприниматься уже
не как "враг" или "изгой", а как "брат", политика отчуждения, исходя-
щая от критики и владельцев галерей, рекламы и средств массовой ин-
формации, призвана оказывать давление на автора. Художнику
приходится соглашаться на любые условия, даже если они ущемляют
его права107.

В действительности владельцы галерей диктовали направления
деятельности, сюжеты, стилистику их решения, заранее программируя
спрос на экзотику, присваивали себе монопольное право на демонстра-
цию и продажу произведений, обеспечивали отзывы в прессе и при же-
лании могли возвысить либо "утопить" любого, кто с ними
сотрудничал или вставал на их пути. Политика издательских домов,
занимающихся "раскруткой" художников, развивалась в том же русле.

В 1987 году в Центре африканского искусства в Нью-Йорке на вы-
ставке "Перспективы: ситуация в африканском искусстве" образцом
синестетического стиля эксперты сочли композицию "Человек с вело-
сипедом". В каталоге выставки она описана следующим образом:
"Влияние Запада проявилось в одежде и появлении велосипеда. Веро-
ятно, скульптор, йоруба, приверженец традиционализма, хотел изобра-
зить торговца, собирающегося в город, на рынок"108. Дж. Болдуин
весьма снисходительно выразил восхищение ею: "Это что-то! И выгля-
дит вполне современно. И он действительно собирается в город. Очень
внушительно! Очень забавно! Но его поездка вряд ли состоится. Его
непременно что-нибудь отвлечет. Как он прикипел к велосипеду! Гор-
дый и спокойный мужчина. А как одет! И все ему нипочем"109.

К.Э. Аппиа, посетивший выставку, считал подобные отзывы наив-
ными (велосипед давно не являлся для африканцев чем-то новым, не
олицетворял приверженности к западному образу жизни - скорее это
мог быть автомобиль или компьютер). Ему импонировало поведение Д.
Рокфеллера, который не высказывался публично, а, довольствуясь ро-
лью покупателя, рассматривал искусство как товар. При помощи экс-
пертов он подбирал то, что отвечало его требованиям, -

                              
107 o %ä!%K…ее “ì.: www. oguibe.com
108 Appiah K.A. In My Father's House. P. 140.
109 Ibid. P. 139
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профессионально выполненные, добротные произведения для дома и
офиса, соответствовавшие современным стилям архитектуры и дизай-
на110.

В Африке искусство "африканского зарубежья" воспринималось
иначе, чем в Европе или Америке. Оно было менее назидательным, бо-
лее рафинированным, рациональным, "стерильным" и по сравнению с
африканским считалось нарочито сложным. Африканская критика,
вслед за европейской, рассматривала его как недостаточно африкан-
ское. Иллюстрацией тому является описание выставки в Эбонитовой
галерее (Яба, Лагос), сделанное Б. Окри в романе "Опасная любовь".
Двухэтажное здание, зал, оформленный в американском стиле, экспо-
наты выставки: скульптура, живопись, "небольшие, обрамленные в
рамки произведения, сделанные на заказ, портреты вождей и полити-
ческих деятелей, гравюры, работы, выполненные гуашью, пастелью,
гобелены, карикатуры, изображающие первое появление белых мис-
сионеров, вооруженных Библией, ружьями и зеркалами, картины, про-
славляющие торжество независимости, вожди племен, распивающие
пальмовое вино, женщины, вкушающие плоды манго, с детьми за спи-
нами, играющие дети, жующие и дерущиеся мужчины"111 - все это
представлялось главному герою Омово (профессиональному художни-
ку) примитивными копиями с натуры. В его глазах это был "зоо-
парк"112 - в "толпе" говорили, что по таким произведениям можно
изучать Африку. Только одна работа ("Hommes vides") вызвала интерес
Омово. "В ней было нечто бунтарское: два красных скелета, без лиц, с
двумя провалами вместо глаз на фоне зеркальной глади реки, которая
извивалась, образуя множество ручейков, и над ними парила белая
птица. Небо на картине было золотым... "113. Ее автор (А.Г. Агафор)
учился в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и в Нигерии считался пионером
изображения Апокалипсиса. Столичные критики, профессура, журна-
листы видели в нем Мессию, и реплика Омово о том, что многие поко-
ления художников за пределами Нигерии изображали Апокалипсис
веками раньше, вызвала бурю негодования. Посетители выставки об-
винили его в ретроградстве и выдворили из выставочного зала за то,
что он "не признавал, что Нигерия - великая страна, для него гораздо
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111 Okri B. Dangerous Love. P. 34.
112 Ibid. P. 31.
113 Ibid.
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важнее было то, что он человек"114 и может иметь право на собствен-
ное мнение.

Мэтры "африканского зарубежья" намеренно не демонстрировали
в Африке произведений. Виной тому было общественное мнение и
предвзятое отношение со стороны критики. Художники опасались
быть неадекватно оцененными. Из 17 персональных выставок У. Эго-
ну, организованных в 1964 - 1986 годах - в наиболее продуктивный пе-
риод его деятельности - только 2 прошли в Африке: в Национальной
галерее "Африка" (1971) в Найроби (Кения) и в Университетской гале-
рее искусств (1985) в Нсукке (Нигерия). В 1963 - 1994 годах художник
принимал участие в 67 коллективных выставках в Великобритании,
Федеративной Республике Германии, Франции, Бельгии, Чехослова-
кии, США и ряде других стран. Три из них прошли в Африке: в Ниге-
рии (1964, 1977) и Сенегале (1966)115. И хотя отзывы на них были более
чем положительными, художник ощущал себя "отшельником", "чужа-
ком".

Африка, по мнению О. Огуйбе, как и Европа, была для художни-
ков "африканского зарубежья" "территорией трудностей"116. Любой
"художник, новатор, концептуалист, в глазах общественности и крити-
ки навсегда оставался "слишком западным" или просто "белым"... Его
обвиняли в потере африканства... хотя, возможно, он не выставлялся и
не участвовал в выставках современного искусства... если он возвра-
щался в Африку, его воспринимали как представителя искусства кон-
тинента"117. О. Огуйбе считал это проявлением расового сознания: при
определенных условиях оно приобретало характер дискриминации.

Свидетельством тому служат события 1995 года, когда в Лондоне
прошел "африканский сезон". Он стал одним из крупнейших событий
культурной жизни Великобритании последнего десятилетия ХХ века.
"Сезон" открылся 4 октября презентацией выставки "Африка: искусст-
во континента" в зале Королевской академии искусств. Ее посетило
более полумиллиона зрителей. В экспозиции было представлено около
800 экспонатов из 180 стран мира - преимущественно скульптура.

"Африканский сезон" стал продолжением целого ряда фестивалей
и выставок (в 1966 году в Дакаре прошел Первый всемирный фести-
валь негритянской культуры), которые проводились в Африке, Европе
и Америке. В 1988 году в Нью-Йорке, в ходе реализации проекта "Аф-
                              

114 Okri B. Dangerous Love. P. 39.
115 Oguibe O. Uzo Egonu. P. 173-174.
116 www.springer.co.at.
117 Ibid.
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рика и Ренессанс", главный акцент был сделан на демонстрацию
"древностей". Ее организатор С. Вогель мотивировала его концепцию
тем, что, даже регулярно совершая экспедиции в Африку, трудно
сформировать коллекцию искусства ХХ века118. Позднее, в 1993 - 1995
годах, реагируя на мнение критики, она представила на суд публики
серию выставок современного искусства Заира, Кот-Д'ивуара, Сенегала
("Дом и мир", "Постижение мира", "Жизнь") в Музее африканского ис-
кусства (Нью-Йорк).

В 1995 году организатор "африканского сезона" в Лондоне, член
Королевской академии художеств, известный живописец и собиратель
искусства Том Филлипс сделал ставку на синкретизм африканской
культуры. Он предложил соединить во времени и пространстве ряд ме-
роприятий, направленных на пропаганду современного изобразитель-
ного искусства, музыки, театра, кино, литературы. Программа
"африканского сезона" предусматривала проведение художественных и
книжных выставок, ярмарок, конференций, "круглых столов", концер-
тов, театральных фестивалей. Демонстрация достижений в области
изобразительного искусства проводилась в течение трех месяцев. Все-
го было организовано более 50 вернисажей, в том числе 24 - в частных
музеях. По окончании "сезона" часть экспонатов перевезли в США,
Германию и Францию. В 1996 - 1997 годах африканская скульптура
выставлялась в Берлине и Нью-Йорке, одежда и гобелены - в Музее
человека и частных галереях Парижа и Бордо.

Европейская и американская критика (в ущерб профессионализму)
сделала ставку на наивность и примитивизм. Собственно африканская
критика, менее свободная в волеизъявлении, продвигала (с санкции
властей и цензуры) наиболее социально ориентированные работы.
Художники "африканского зарубежья" вообще не были допущены к
конкурсу. По мнению О. Огуйбе, единственного представителя
"африканского зарубежья", принявшего участие в "африканском
сезоне" в качестве куратора нигерийского павильона, немногое из
отобранного экспертами и выставленного в галереях могло имено-
ваться искусством. На выставках был представлен ХХ век -
малоизвестные имена. Даже в престижной галерее Уайтчепел, где
проходила выставка "Семь историй", демонстрировались произведения
художников-примитивистов из Сенегала, Кении и Уганды119.

                              
118 A frican Arts. 1996. Vol. 29. 1 3. P. 22.
119 Ibid.
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Между тем в последней трети ХХ
века художники "африканского зарубе-
жья" обрели международное признание.
Они выставляли произведения в Коро-
левской академии художеств, в Музее
человека, в выставочных залах "Саван-
на" и "Октобер" в Лондоне, "Кокаду" - в
Париже, "Зак" - в Фюрте (Германия).
Выставки сопровождались организацией
благотворительных базаров, карнавалов,
фестивалей.

Безусловным мэтром художников
"африканского зарубежья" был У. Эгону.
Определить его место в истории искусст-
ва трудно. Не поддаваясь каким-либо
влияниям, У. Эгону обладал естествен-
ной склонностью идти против течения,
следуя собственному видению мира. Он
доказал, что африканская живопись, не-

смотря на присущий ей синкре-
тизм и эклектику, может быть
сложной и многогранной, что
процесс интеллектуализации и
универсализма затронул искусст-
во диаспоры. У. Эгону обрел соб-
ственную зрительскую
аудиторию. Она включала глав-
ным образом интеллектуалов:
африканцев и неафриканцев, спо-
собных понять и оценить уни-
кальный характер его творчества.

Идеократическое по сути,
призванное выражать идею, изо-
бразительное искусство "афри-
канского зарубежья" не могло
иметь массовой аудитории. В
Африке (в силу концептуализма и характерной интровертивности) оно
так и осталось невостребованным. Его воздействие на духовную жизнь
континента было несравнимо меньше, чем влияние литературы или нау-
ки. Поэтому искусство "африканского зарубежья" не может рассматри-

Ó. Ýãîíó.
Ïîýòû è ôèëîñîôû.

×èòàþùèé ïîýò
(ìàñëî). 1981 ã.

Ó. Ýãîíó. Ïîýòû è ôèëîñîôû.
Ïîýòåññà (ìàñëî). 1980 ã.
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ваться как стилеобразующее. Оно было дистанцировано от континента,
хотя на личностном уровне его влияние в той или иной мере испытали
на себе многие художники. Воздействие проявилось в иррациональной
направленности сюжетов, в увлечении мифами, в том, что для тем алле-
горического, эзотерического, мистического и эротического характера
они избрали синестетический способ выражения (на грани экспрессио-
низма, футуризма и сюрреализма).

На исходе ХХ века искусство "африканского зарубежья" продол-
жало нести на себе печать обособленности. Художники создавали во-
круг себя утонченную атмосферу эстетства (любования и
музицирования), культивируя замкнутый образ жизни и одинокого ге-
ния, абстрагировавшегося от эпохи и общества. Они противопоставля-
ли себя окружающим. Им импонировала роль экспертов - "знатоков"
искусства Африки.

В среде художников "африканского зарубежья" сложились дина-
стии (Энвонву, Ндийа). Их представители специализировались в об-
ласти живописи, скульптуры, искусствоведения. Они ориентировались,
прежде всего, на универсального зрителя - на африканцев и неафри-
канцев. Немногие работали на себя, выполняя индивидуальные заказы.
Большинство оформляло рестораны, клубы, бары, кафе, салоны красо-
ты, ателье, магазины, парикмахерские. Такие заказы считались выгод-
ными. В 80 - 90-е годы их число увеличилось. Услугами африканских
скульпторов, архитекторов, дизайнеров пользовалась окружная адми-
нистрация городов, где имелись кварталы компактного проживания
чернокожих. Художники нашли себя в рекламном бизнесе, в искусстве
плаката и фотографии, в мире высокой моды, в ювелирном деле, со-
трудничали с всемирно известными домами моделей. Спрос на искус-
ство "африканского зарубежья" превышал предложение, о чем
косвенно свидетельствует тот факт, что в 80 - 90-х годах на рынке ху-
дожественной продукции появилось немало подделок. Большинство из
них производилось вне Африки, в ФРГ, где существовала налаженная
система их "копирования".

Иными словами, несмотря на очевидную тенденциозность и ис-
ключительность, искусство "африканского зарубежья" обрело свое ме-
сто в странах Западной Европы и Северной Америки, сумев сохранить
приверженность традиционным мотивам.
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Заключение
В рамках учебного пособия была предпринята попытка воссоздать исто-

рию культуры "африканского зарубежья". Особое значение уделялось анализу
деятельности генераторов идей: ученых, писателей, художников. Их вклад в
развитие науки, литературы, искусства рассматривался с учетом того, что фе-
номен гениальности не подлежит формализации. Каждая личность по-своему
уникальна так же, как и ее вклад в развитие науки и культуры. Реконструкция
собирательного образа творческой личности позволила вывести некую "фор-
мулу успеха". Ее главными составляющими стали происхождение, воспита-
ние, образование, профессия, талант, этос, а также ориентация на
мускулинные ценности (славу, карьеру, деньги).

Во второй половине ХХ века африканцы активно проявляли себя на
личностном уровне - в рамках научно-исследовательского и литературно-
художественного труда. На исходе ХХ века они воспринимали свою бинар-
ность (принадлежность к двум мирам: африканскому и западному) как дан-
ность (на уровне бинокулярности), как преимущество, дающее возможность
видеть, слышать и замечать то, что недоступно носителям одной культуры.
Свидетельством тому является эволюция образа абику в художественной ли-
тературе. В глазах В. Шойинки это трагический персонаж, в романе Б. Окри
он полон энергии и оптимизма и даже рассматривает свою амбивалентность
(маргинальность) как источник духовной активности, как высокую миссию
человека и гражданина (ее смыслом Б. Окри, вслед за Л. Сенгором, считал
"наведение мостов" между африканской и западной культурами).

Большинство ученых, писателей, художников "африканского зарубежья"
родилось и выросло в Африке. В силу воспитания и образования они ощуща-
ли себя гражданами мира, обладали планетарным мышлением, сознавали
свою ответственность за будущее Африки и всего мира и, как могли, "экс-
плуатировали" свое "африканство", желая доказать всем, что африканцы - та-
кие же люди, как европейцы и американцы, а африканская культура является
частью мировой. Образование превратило их в "евро-американцев" - людей,
чей образ жизни и стиль мышления базируется на материальных и духовных
ценностях, копирующих западные стандарты.

За пределами Африки африканцы автоматически превращались в "ис-
точник информации" о ее языках, истории, культуре. Со временем (под воз-
действием экзистенциализма и сенсуализма) они пересмотрели взгляды на
Африку, поставив во главу угла изучение человека и личный опыт: эмоцио-
нальный, социальный, профессиональный, положительный и отрицательный,
универсальность которого ни у кого не вызвала сомнения. Однако более по-
лувека потребовалось, чтобы понять, что у науки, литературы, искусства нет
расы, что это достояние человечества.
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Наука и культура "африканского зарубежья" развивались в соответствии
с западной моделью, на основе единой инфраструктуры и общего генного
субстрата, характерного для творческого наследия всех авторов, независимо
от их этно-расовой и поло-возрастной принадлежности. Его составляющими
являются мифы (античные и библейские), труды выдающихся мыслителей
(Сократа, Платона, Аристотеля, Декарта, И. Канта, В. Гегеля, Ф. Ницше,
К. Маркса, З. Фрейда, А. Тойнби, Ж.-П. Сартра, Л. Альтуссера), художествен-
ная и музыкальная классика (В. Шекспир, А. Дюма, В. Гюго, Ф. Кафка,
Д. Джойс, М. Пруст, Ф. Достоевский, А. Чехов, Рембрандт, Э. Делакруа,
П. Пикассо, П.И. Чайковский, Р. Вагнер, М. Равель). Вербальные компоненты
были главенствующими в процессе формирования творческой личности. Они,
как Библия, играли роль своеобразного руководства к действию. Изобрази-
тельное искусство и музыка обогащали и развивали эмоционально, нивелируя
характерную для африканцев чувственность (агрессивность).

Африканцы, склонные перенимать, копировать, абсорбировали и синте-
зировали множество идей. К трудам европейской классики они относились
творчески: экспериментировали с отдельными понятиями и определениями
(Л. Сенгор, вслед за О. Шпенглером, использовал категорию "душа"), импро-
визировали (вследствие чего экзистенциализм Ж.-П. Сартра трансформиро-
вался в гуманизм Л. Сенгора). Сходство (на уровне стиля, жанра, формы)
прослеживается в произведениях К. Леви-Стросса и Ш.А. Диопа, Ж.-
П. Сартра и Л. Сенгора, О. Шпенглера и В.Й. Мудимбе, Б. Брехта и
В. Шойинки, Д. Джойса и Б. Окри, Д. Остин и Б. Эмечета. Его можно рас-
сматривать как духовное родство (в контексте интерсенсуализма), как интел-
лектуальную игру (в традициях постмодернизма), но, прежде всего, как
фактор преемственности литературных и научных традиций. Тенденция к
универсализации и интеллектуализации творчества представителей "африкан-
ского зарубежья" стала особенно очевидной к концу ХХ века на фоне смены
одного поколения другим. Произведения Л. Сенгора, Ч. Ачебе, В. Шойинки,
безусловно, были более аутентичны, нежели сложные для рядового читателя,
требующие разъяснений и комментариев труды Б. Окри.

В условиях "африканского зарубежья" процесс обмена интеллектуаль-
ными ценностями происходил интенсивно. Продуктивность труда ученых,
писателей, художников была высока. В результате за пределами Африки
сформировался крупнейший "очаг" развития науки и культуры, в рамках ко-
торого во второй половине ХХ века возникли новые направления обществен-
но-политической мысли (негритюд, афроцентризм) и научных исследований
(этноистория, этнофилософия, этнопсихология, этномедицина). Характерный
синкретизм, конформизм и космополитизм обеспечили их восприятие (анга-
жированность) на наднациональном уровне, в силу чего культура "африкан-
ского зарубежья" стала достоянием человечества.
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