
pa, Гэбриэла Окары, Давида
Диопа. Бернара Дадье. . Неко
торые из них требуют сопро
вождения тамтамов, флейт . и
балафонга. Даже теоретические
сочинения, например Л. Сенго-
ра. как правило, написаны экс
прессивно. с использованием
метафор и снмво.чики негро-аф
риканских мифов.

Обращение к душе каждого
африканца достигается и таким
приемом, как использование тра
диционных африканских цен
ностей. привычных для каж
дого африканца образов пред
ков и племенных богов, апел
ляция к традицнонньш нормам
жизни, к обычаям и привычкам
африканцев, к их древнему
экономическому укладу.

При обращении к традици
онному прошлому применяется
клише, которое кочует из кон
цепции в концепцию и являет-

одним из самых популяр
ных среди африканских теоре-

тезисом.— это протнво-

ся

тиков

афри-
канского националь
но - освободительного

движения мы встречаемся с по
исками идеологических концеп
ций, которые могли бы на ка
кой-то обще!! основе сплотить
ммогомил.чиониыс массы афри
канцев. массы рааиоплсменные
н разноязычные, исповедующие
разные религии.

И.моино попытка найти эту
общую основу заставляет лиде
ров национально-освободитель
ного движения обратиться к то
му, что, по их М1!('иию, объ
единяет всех иегро-африкан-
цев, -- обищпсти ь'ультуры. общ
ности их духовного Пчлада,

В -10- .оГ)-е годы XX века в
качестве такого комплекса идей,
способного воздействовать на
глубины психологии, имеющего
характер интимный, .личност
ный, стал рассматриваться «не-
гритюд'>. Суть влияния идей

негритюда» заключается в его
попытке поставить и рассмот
реть наиболее важные для со
временной африканской интел
лигенции проблемы: проблему
человеческой ценности негро-
африкаица. его культуры, споцн-
фj^кн его души и разума, свое
образия развития африь'анского
общества, отпошення к совре
менной цивилизации и т. д. Ос
новные положения «негритю-
да& — единство всех людей не
гроидной расы и наличие у !шх
специфических свойств: интуи
тивного разума, эмоциональной
силы, чувства ритма, религиоз-

ностн. коллективизма — свойств,
являющихся основой их чело
веческой ценности,— строятся
не на доказательности, обраще
нии к фактам, а исключительно
на апелляции к чувствам. Не
случайно лидеры «негритюда» —
как правило, по:-'>ты, художники.
Философия «негрнтюда5>, так
же как и некоторые другие кон
цепции, существующие в совре
менной Африке, принимает ча
ще всего характер своеобразно
го идеологического мифа, поль
зуется приемами, свойственны-

ИСТОРИИ

А. МОСЕЙКО

доначчно>гу мифо.логическо-
Особенностью

.мн
му мышлению,
этих идео.логических мифов яв-

пспользование для их
логического, а

ляется
обоснования не
чувственно-эмоционального
парата, замена доказательств
ассоциациями н метафорами.

Любопытно отметить некото
рые пружины или приемы воз
действия. использующиеся в
идеологических мифах современ
ной Африки.

Прежде всего, очевидно, это
обращение не к массе людей,
не к коллективу, а к отдельно
му четовеку. попытка затронуть
его .эмоциональные струны, воз
действовать на его чувства, а
не на разум. Чувства, которые
в первую очередь пробуждают
ся.-- это горькая память обнд и
страданий, пережитых в период
колониального рабства, чувство
униженности и тоски из-за
своего цвета, своей «трагиче
ской непохожести». «Когда ме^

чюбят — писал известный
публицист Франц

что ЛЮ-
МОЙ цвет.

ап-

ня
африканский
Фанон,— мне говорят,
бят на

поставление рассудочной Евро
пы и эмоциональной, непосред
ственной Африки с ее гуманиз
мом и духовностью,
щественную роль играет ут
верждение «негрптюдистов» о
том, что традиционная Афри
ка уже якобы была социали
стической.

Здесь ● су-

а посему в совре-
африканских странахменных

необходимо лишь восстанови.ть
старые институты и нормы экот
номического уклада, возродить
общину. В этом же стереотипе
традиционной Африки присут
ствует и прославление «велико-

терпения»растительного
крестьянина, опора на него как
главную силу и богатство кон¬

го

тинента.
идеологических мифовДля

современной Африки характер
на та же ориентация на моло-

в первую очередь надежь. и
, несмотря

Когда ненавидят, прибавляют,
из-за моего цвета...

Здесь или там я узник адского
что это не

интеллигентную молодежь: сту-
учнтелей.
' школ. Престиж обра-

чиновников.дентов.
учащихся
зованных людей на континенте
необыкновенно вырос.
учесть силу общественных свя
зей в Африке, роль устного об-

то окажется, что воз-

и если

щения.

круга».
«Негрнтюд»

наизнанку эти горькие
заставляет чернокоже-

свопми обидами и
ранами.

как бы вывора¬
чивает
чувства.
го гордиться
любоваться СВОИМИ

действовать на сознание интел
лигентной африканской молоде
жи . внушить ей те или иные
истины — это значит воздейст
вовать одновррлюнно на созна
ние широких неграмотных масс

При такой апелляции к чувст-
каждого негра, воздействии

эмоциональную приро-
поэтическая

вам
на его

используется

Л-Т о с е й к о
(род, в 1928 году) — кандидат фило
софских наук, доцент Высшей ком
сомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

А нда Николаевна

метафора, ритаи
афринанскоа5У :
ладающий большой силон воз
действия. В этом ключе созда-поэтическнх
произведений Леопольда Сенго-

ДУ свойственный
об-пскусству и

но болыпннство

населения.
Надо отметить также, что

на аюлодежьСенегал Маски на дакарском
рынке.

воздействовать
всегда легче, так как молодежь
более болееэмоциональна,Фото в. Лебедева

восприимчива к идеологнческнл!
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лозунгам, особенно тем, кото
рые затрагивают чувство соб
ственного достоинства, гордость
молодого человека.

Африканской идеологии при
суще также обращение к жен
щинам, культ матери-Африки.
Не случайно выросла в совре
менной Африке общественная
роль женщины. Однако привле
чение ее к делам образования,
здравоохранения и даже пар
тийным и государственным яв
ляется не только знамением но
вого времени. Все это вовсе не
противоречит традицияат, в том
числе и матриархально-племен-
ныат.

Оценивал идеологические яв
ления в Африке, необходимо
придерживаться трезвого, реа
листического подхода и не под
даваться иллюзиям. Подобной
иллюзией является тезис об
<?идейной кончине?», <>’закате»
«негритюда». Разумеется, «пе-
гритюд» как идеологический
миф полон противоречий, cv-
ществует пропасть ащжду
кларациями и реальностью. Од
нако в сфере массового созна
ния некоторые тезисы «Herptr-
тюда?» до сих пор и.меют харак
тер своеобразного идеологиче
ского оформления всеобщих
стремлений к деколонизации,
единству и самостоятельности.

ле-

Такая трансформация, напри
мер. была продемонстрирована
на теоретическом симпозиуме
Первого панафриканского фес
тиваля культуры в .Алжире. На
ряду с критикой «негритюда'-»
широкое распространение
симпозиуме в качестве альтер
нативы «негритюду» получила
идея самобытности Африки и
на основе этой самобытности —
теория «африканской! общно
сти». «Африканская общность»
основывается по мнению сто
ронников .этой теории, на при
сущих всем африканцам специ
фических чертах, таких, как
сходство образа мысли и струк
туры мышления, особый психи
ческий склад. При ближайшем
рассмотрении теория «африкан
ской общности» необычайно на
поминает основные тезисы «нег
ритюда».

Мы не стремимся преувели
чивать значение «негритюда».
Тем не менее метафорические,
мифологизированньге мировоз
зренческие концепции еще ка
кое-то время будут, очевидно,
существенным элементом афри
канской действительности.

Пример подобной мифологи
зации дает нам исследование
пробле.мы формирования лично
сти, Вопрос этот приобрел ог
ромное значение в современной
Африке.

На Дакарском фестивале аф-
ро-негритяиского искусства в
1966 году в докладе «О тирании
и выживании индивидуума» ни
герийский драмат.ург Воле Шой
инка высказал мысль о том, что

последние годы испытания
африканской ли'пюсти достигли
невиданного напряжения, так

пришлось

па

за

африканцамкак

пр!Гволмт фра i иду лс кий
в сво-

негале
ученый Пьср Ф\-я;еройо
ей книге .Молсришашт людей
па примере Ск'пега.да-●». II,i воп¬
рос о то.м. КМШ1М они п[)едста1^-
ляют себе образ >!шзпи, культу
ры для африкапцеп, -Ю прпцсн-
топ рабочих и студеитоп Лаьмра
и Тисса отвоти.ди: подоб!1ЫЙ .за
падному, орш'нтпропаниьпй на
Запад; всего шесть процентов
отстаивали сохранение традитд-
онмого образа жп;зни, п 30 про
центов отвергли и то и другое
и высказались за нечто ори
гинальное. Эти фанты весь.ма
характс):)Ь'ы н серьезно бееппк-о-
ят aфpиf^aнcкиx лидеров. 1юто-
рыо боятся потерн националь
ного чувства, иациопалыюй гор
дости. видят опасность формп-
ровп1{ИЯ личности, лигиепиой са
мобытности. психологически не
устойчивой, а иногда и мадлом-
лонпой.

Очевидно, не случайно важ
нейшая социально-политическая
проблема — проблема фopмиl^o-
вания личности на рубеже двух
культур, двух систем дойно
стей — приобретает п Африке
метафорическ^чо форму, порож
дает новый миф — миф о спеп.и-
фнческом типе негро-африкан
ской личности, обладающей не
изменными. исконно присущими
ей качествами.

Тенденция, которая пытается
выделить и определить пекчпй
тотальный ТПП «черного» чело
века. проявляется у некоторых
авторов очень резко и приводит
их к выводу о диаметральной
противоположности психо-физио
логических свойств и умствен
ных структур людей пегро-аф-
рнкаиского и европейского про
исхождения.

Эта тенденция широЕю пред
ставлена в африканской литера
туре — научной, публицистиче
ской и худондествсшюй. Види
мо, перед нами миф. отвечаю
щий новым условиям li одновре
менно использующий тезисы
«раскритиковаЕШОго» и «отверг-
нутогп» «негритюда», миф.
пользующийся преишими прие
мами ноздейстЕзия на массы.

Но в Африке ость и иные
поиски идеологшг. Приобщение
к теории научного со1ша.пизма,
к марксизму-ленинизму совер
шается в_ среде перодово|'| пф-
риЕЮнекой общественности все
ускоряющимися темпами. Это
чувствовалось особепио сильно в
диЕЕ празднования ленинского
юбилея. На смгшу мифам еедот
ЕЕас.тпяЕцая научная ндеологи;!. и
этот процесс невозлюжно задер
жать.

В совремсЕшой духовной жиз
ни Африки мы сталкиваемся с
неожидаЕшыми Ечетаморфозами
идей «негритюда», с появлеЕПтем
этих идей у авторов, которые
относятся к беспощадным
тикам его

кри-
теории. Мы можем

обнаружить влияние этих -
на формирование хараЕ<тера
лодых африканцев, на их
шение к белым, даже те.м.
рых они считают своими друзь
ями. Наконец, мы не
учитывать воздействия «негри
тюда» на разработку .экономи
ческих и социально-политиче
ских программ ряда африкан
ских стран. Яркил! примером
этого являются различные тео
рии так называемого афрЕгкан-
ского социализма, И п то же
время эпоха торжества идей
«негритюда» прошла,
ло своеобразное отрезвление.
Романтический, ирреальный ха
рактер «негритюда» обнаружил
свое несоответствие с действи-

Это отмечают и

идеи
мо-

отно-
кото-

можем не

Наступи-

тельностыо.

столкнуться с «предательством
своих». Если раньше злом был
колониализм и цель борьбы бы
ла ясна, то после получения не-

появилось новоезависимости
зло — произвол самих же афри
канцев, которые пришли к влас
ти и многие из которых стали
использовать ее в целях лично
го обогэЕцеиия. Коррупция при
няла грандиозные размеры, она
проник,да из города в деревню,
в  сельскую общину, вызывая
растление и гибель траднцноЕЕ-
ных Е{равственЕЕЫх устоев.

Многие африканцы, особенно
молодежь, поддаются влиянию
западной цивилизации,
нимая прежде всего ее уродли
вые стороны
ретательству,
«красивой» жизни, карьеризм
Любопытные результаты социо
логических исследований в Се-

воспри-

страсть к приоб-
стремление к

виднейшие представители «нег
ритюда». Иа смену старому
идеологическому мифу прихо
дят Ешвые ЕЮНцепциЕЕ. которые
часто оказываются модернизи-
рлванпьш вариантом прежних
идей.
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