
Д
ля многих литераторов
Индонезии и Малайзии
Советская Россия и ее ли�

тература были источником вдох�
новения и подражания. Индоне�
зийский писатель Идрус (1921�
1979) писал, в частности: «Индо�
незийцев влекло к русской литера�
туре то, что она раскрывала пе�
ред нами необъятный мир боль�
ших личностей с открытыми ду�
шами, описывала бескрайние про�
сторы страны, страшные ката�
клизмы и страдание народа, ог�
ромную любовь к родине, высокие
идеалы, бесконечную готовность
к самопожертвованию... За столе�
тия голландского господства ин�
донезийцы свыклись со своей не�
значительностью. Русская же ли�
тература уносила нас в бескрай�
ний великий мир, была для нас
единственным убежищем от чув�
ства неполноценности...» [7,
р. 234�135]. 

Как отмечал малайзийкий пи�
сатель Абдул Самад Саид (р.
1935), один из основоположни�
ков движения «пятидесятников»,

«произведения русских писателей
помогли мне понять смысл жиз�
ни... Через эти произведения мы,
представители «Поколения�50»,
начали осознавать существова�
ние другого, целеустремлённого,
полного разнообразия и достоин�
ства мира...» [5, р. 13�14]. 

Эта же мысль прослеживается
и в высказываниях другого ма�
лайзийского писателя Усмана
Аванга: «Произведения русских
писателей являются лучшим сви�
детельством того, как литерату�
ра (и в целом искусство) могут
стать орудием борьбы народа за
своё освобождение от угнетения,
жестокости и цепей феодализма»
[12, р. 62]. 

Неслучайно, роман осново�
положника «социалистического
реализма» А.М.Горького «Мать»
был не просто популярен среди
интеллигенции того периода, но
и стал знаменем «пятидесятни�
ков». Переведённый c русского
языка известным индонезий�
ским писателем Прамудьей
Ананта Туром (1925�2006) в

1956 г., роман продолжает вол�
новать индонезийскую общест�
венность, о чём свидетельстуют
его многочисленные переизда�
ния (последнее в 2000 г. [8]) и
экранизация (1986, реж. Тегух
Карья), фильм получил 9 глав�
ных призов национального ки�
нофестиваля в том же году [9]. 

Примечательно, что индоне�
зийские и малайзийские писате�
ли, которым удавалось посетить
Советскую Россию, отмечали в
своих прозведениях, написанных
под впечатлением от поездки,
главным образом положительные
аспекты жизни в СССР. Напри�
мер, в стихах малайзийских по�
этов Мохаммада Хаджи Саллеха
(р. 1942) («Дом Толстого», «Пи�
ковая дама Пушкина») [3, с. 17] и
Кемалы (р. 1941) («Мим 42») [1,
с. 26] обращается внимание на за�
боту в России о культурном на�
следии и на отзывчивость и доб�
роту советских людей. «Пиковая
дама» в театре Вахтангова в по�
становке Петра Фоменко, оформ�
ленная в чёрно�белых тонах, по�
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Пятидесятники (малайск. ASAS-50) $ литературное объединение малайских писателей: Усман Аванг (1929$
2001), Крис Мас (1922$1992), Асраф (1927$2000), С.Н.Масури (1927$2005), Абдул Самад Саид и др., группи$
ровавшихся вокруг журнала «Мастика» (Талисман) и газеты «Утусан Заман» (Вестник эпохи) и выступавших
под лозунгом «искусство для общества». Создано 6 августа 1950 г. в Сингапуре [4, с. 62]. В меморандуме, с ко$
торым выступили в 1952 г. на Третьем конгрессе малайского языка и литературы Усман Аванг и Крис Мас, от$
мечалось: «С первого дня своего существования поколение писателей$пятидесятников в своей деятельнос$
ти… руководствовалось твёрдым убеждением, что язык и литература являются средством сплочения народа
в борьбе за освобождение, а также способом развития народного сознания в соответствии с идеалами обще$
ственной справедливости, процветания, безопасности и мирной жизни» [10, р. 36]. В деятельности объеди$
нения принимали участие литераторы Брунея, получившие образование в педагогическом колледже им. Сул$
тана Идриса в Танджунг$Малиме (Малайя). В настоящее время объединяет только малайских писателей Син$
гапура [11].



буждает Кемалу к размышлению
о сочетании «белого» и «чёрного»
в жизни:

Какой цвет у масти «пик»?
Чёрный, но метаморфозно 

белый,
Или белый, отражающий 

вечерние сумерки?
Белое меняет цвет,
Когда удаляется от нас,
Так как все цвета
Воспринимаются субъективно.
Хорошее � всегда хорошее,

С любой точки зрения,
Вне этого � пространство 

желаемого.
Положим, вы шагнёте
За горизонт смысла �
Тогда ничего не будет 

действовать.
Пусть цвета отражаются.
Добавлять их не следует,
Добавишь � изменится и облик 

[3, с. 17�18].

Кемала уже видит грядущие
перемены и пытается взглянуть
на события объективно:

Грустно мне, о, русская земля!
Я на вкус попробовал тебя.
Революции, поэты. Твой народ
Все идеологией живет.
А кругом музеи и соборы,
Живопись, мозаики узоры.
Только лица так печальны 

и грустны,
А глаза страдания полны.
В них и хлеб, и водка, сыр.
Коммунизм почти уж сгнил

[2, с. 75].

Современная Россия в произ�
ведениях современных же авто�
ров подается в негативно гипер�
трофированном виде. Примеча�
тельна в этом смысле повесть
популярного ныне индонезий�
ского писателя Хабибуррахма�
на Эл�Ширази (р. 1976) «Земля
любви» [6]. Писатель помещает
своего героя, правоверного му�
сульманина, в современную Рос�
сию, которая предстаёт перед
читателем как страна разврата,
порнографии и засилия крими�
нальных группировок. Её насе�
ляют несимпатичные (холод�
ные, недружественные) люди, не
способные на высокие чувства.
«Враги веры повсюду. Их можно
встретить в любой момент. И
они более жестокие, злые, хит�
рые и коварные по сравнению с
врагами в других свободных
странах, как например, в
США» [6, р. 6]. 

Такое впечатление, что в по�
вести собраны все негативные
стереотипы в отношении России,
которые складываются за рубе�

жом под влиянием западной
прессы. Герой, конечно, выходит
победителем в этой схватке с
«врагами». Он те только сохра�
няет свою веру, но и наставляет
на путь истинный своего соотече�
ственника, погрязшего в развра�
те, и даже обращает в ислам рус�
скую девушку.

Представляется, что россий�
ские организации за рубежом, и
особенно центры российской на�
уки и культуры, должны более
активно вести работу по созда�
нию положительного имиджа со�
временной России среди населе�
ния стран, в которых они работа�
ют, опираясь на положительный
опыт прошлого.
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Кемала

Афиша фильма «Мать» � индонезийская
экранизация 1986 г.

Обложка книги Х.Эл�Ширази «Земля
любви».

Мухаммад Хаджи Салех



Наметившиеся в последнее
время в международной
академической среде тен�

денции позволяют предполо�
жить, что после сравнительно не�
долгого перерыва исследователи
вновь вернулись к систематичес�
кой разработке проблем, стоящих
сегодня перед африканерским*
сообществом ЮАР.

В 2012 г. в авторитетном жур�
нале African Studies, издаваемом
британским издательством
Routledge, вышел тематический
раздел Afrikaners After Apartheid,
составленный по итогам одно�
именной конференции в универ�
ситете Стелленбоша3. 

В прошлом году в рамках про�
шедшей в Лиссабоне Европей�
ской конференции по африкан�
ским исследованиям (European
Conference on African Studies,

ECAS) состоялась своего рода
«субконференция», посвященная
исследованиям проблем «бело�
сти», на которой заметную роль
играли выступления, посвящен�
ные африканерам, а в настоящее
время к выходу готовится специ�
альный номер журнала Africa
(издательство Кембриджского
университета) � The Politics of
Whiteness in Africa.

Положение африканеров в се�
годняшней ЮАР исследователи
осмысливают не только на стра�
ницах и «круглых столах» пере�
численных выше журналов и кон�
ференций: в последнее время бы�
ли опубликованы три примеча�
тельные работы, предлагающие
три разных фокуса для рассмот�
рения этой темы. Им мы и посвя�
тим данный обзор, начав с работ
популярного и научно�популяр�
ного направлений и закончив
академической диссертацией.

1. «Rigtingbedonnerd» («На
перепутье». Cape Town, Tafelberg.
2012, 582 p.) � книга голландского
журналиста Фреда де Фриса,
бывшего редактора отдела Афри�
ки в газете De Volkskrant � обшир�
ный «портрет» африканеров, по�
пытка дать читателю максималь�

но широкое представление о сего�
дняшнем положении этого наро�
да. Реализован этот «портрет» в
виде сборника эссе, репортажей и
интервью с представителями са�
мых широких африканерских
слоев, которые де Фрис в разное
время публиковал в периодичес�
ких изданиях.

Обширность авторского за�
мысла предполагает известную
популярность изложения матери�
ала: «Rigtingbedonnerd» � это,
очевидно, не научное, скорее,
публицистическое издание, вы�
держанное, впрочем, в духе сим�
патии и искреннего интереса к
странному «белому племени».

Книга открывается краткими
и популярно изложенными клю�
чевыми эпизодами африканер�
ской истории � битва на Кровавой
реке (победа над зулусскими вой�
сками 16 декабря 1838 г. стала
ключевым событием африканер�
ской «мифологии»), англо�бур�
ская война (1899�1902), апартеид,
ангольская война (пик южноаф�
риканского участия в начавшейся
в 1966 г. и формально закончив�
шейся в 1989 г. войне пришелся
на вторую половину 1970�х).
Предложенные в авторском пере�
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* Африканеры � одна из этнических
групп Южно�Африканской Республики. По
данным переписи 2011 г., их численность со�
ставляет более 2,7 млн человек (порядка 6%
всего населения страны)1. Говорят на языке
африкаанс � самом «молодом» языке на пла�
нете [получил статус государственного в
1925 г.]; сегодня африкаанс является род�
ным для почти 7 млн человек в ЮАР2 (прим.
авт.).
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