
Критика и библиография 219

кину .и А рине Родионовне. В статье п роводи тся  м ы сль о том , что д а ж е  такие далекие  
■от н ар о да  поэты , к ак  З ай ер , всем  ценным в своем творчестве о б язан  народу. Н а 
ро д  —  «м ам ка»  поэта. С татья  не случайно назы вается  «Н яня».

Т ак о ва  в общ их чертах  к ар ти н а  интереса к русском у народном у творчеству в 
соврем енной  Ч ехословакии . С ледует добавить, что издан ия русских народны х про
изведений  рецен зирую тся к а к  в научной чехословацкой  печати, т ак  и в газетах. 
О днако , если соверш енно ясны  направленн ость и х ар ак тер  интереса к  русскому 
ф о л ьк л о р у  ср еди  населен ия Ч ехословакии , то рецен зии  не всегда подчеркиваю т или 
ж е  подчерки ваю т в недостаточной степени  социальное зву ч ан и е  народны х .поэтических 
произведений , особенно стары х. А это безусловно  необходим о в условиях строитель
ства  подлинно народной  социалистической культуры. З а д а ч а  советских специалистов 
р азл и чн ы х  областей  ф ольклористики  пом очь в этом отнош ении чехословацким  ф о л ь
к лори стам  своими рецен зиям и , зам ечан иям и , советам и.

С. Н икольский

Д У М Ы  И ЧАЯНИЯ ПРОСТОГО А ФРИКАНЦА
(,Е s 1 a  n  d a  G o o d e  R o b e s o n . ,  A frican  journey. The Jo h n  D ay C om pany  

. N ew  York, 1945, 154 стр. 64 ф отоиллю страций.)
А втор книги Э слен д  Робсон , ж ен а  известного борц а  за  мир и дем ократию , 

п евц а  П о л я  Р об сон а, в ком пании  со своим  сыном соверш и ла поездку по Африке. 
О н а  п р о е х ал а  через Ю ж но-А ф рикан ский  Сою з, объ ех ал а  всю У ганду и заглянула  
■в Б ел ьги й ско е  Конго. Н а  длинном  пути о н а  много н адела  и слы ш ала, она встреча
л а с ь  с  представителям и  всех слоев  тузем ного  населен ия —  о т  пастуха до ф еодаль
ного 'в л ад ы к и  —  м укам а Т оро и м инистров каб ак и  Б уган ды . П рекрасны й наблю да
тел ь , она ф и кси р о вала  и м елочи бы та и  отвратительны е черты  колониального р е 
ж и м а , уходящ ее из ж и зн и  стар о е  и неотврати м ую  поступь нового. Ее симпатии на 
стороне порабощ енного  н арода , ей больно в и деть  стр адан и я  народа, ее р адует  рост 
■сил сопротивления им периализм у.

К нига п р ед став л я ет  огромны й интерес д л я  этн ограф а, особенно- та  ее часть, к о 
то р ая  посвящ ена У ганде. Э тнограф  н айдет  здесь сельскохозяйственны й календарь, 
п ереч ен ь  зем лед ельческих  культур  и описание полевы х работ, сведения о  породах 
скота и об уходе за  скотом , устройстве ж илищ , их внутренней планировке и обста
новке, о д еж д е  и у к раш ениях , сем ейном  бы те и пр.

С  больш ой лю бовью  описаны  прекрасн ы е  о б р азц ы  народного творчества в о б л а 
сти м атериальной  культуры . Н о  не м атер и ал ьн ая  культура  интересует автора книги 
в первую  очередь. Е е  ин тересую т ж и вы е  лю ди, их настроения, их чаяния и дум ы . 
В  это м  'основная ценность книги.

В от перед  нам и  представители  экзплоататорской , аристократической верхуш ки 
тузем н ого  о б щ е с т в а — м у к ам а  Торо, прем ьер-м инистр п р ави тел ьства  м у д ж аб е  Анколе, 
м инистр ю стиции пр ави тел ьства  к аб ак и  Б уган ды  и т. п.

Т оро  до конца прош лого столетия бы ло хотя и м иниатю рны м, но независим ы м  
государством . С ейчас Т оро я в л яется  одной из трех  областей  Зап ад н о й  провинции
англи йской  колонии У ганда. М ы  не знаем  численности населен ия Торо; населения
всей З ап ад н о й  провинции перед  второй м ировой войной насчиты валось около 600 тыс. 
^человек. А н глий ская  к о л о н и ал ьн ая  адм ини страц ия сохранила власть мукамы  Торо, 
поставив  его под свой контроль, п р еврати в  его в послуш ного чиновника.

Н ы неш ний м укам и А моти К ам р ази  Р уки ди  учился в специальной ш коле для 
д етей  тузем ной  ар истократии  в У ган де, затем  18 м есяцев ж ил  в Англии, служ ил 
лей тенантом  в о тр яд е  А ф рикан ских  королевских  стрелков и, наконец, был «короно
ван »  английским  гу берн атором  :нч престол  Т оро. Это довольно образочанны й и очень 
богаты й  человек. В К аб а р о л е  на вы соком  холм е, господствую щ ем  над  прилегаю щ ей 
м естностью , окруж енн ы й  вы сокой кам ы ш овой изгородью  стоит его дворец , в д ва  
э т а ж а  с больш ой веранд ой  н а  уровне второго эт а ж а . Н а  ф отограф ии показаны  богато 
отдел ан н ы й  трон, покры ты й тигровой  шкгурой, и м у кам а  в роскош ной парадной  о д е ж 
де. В обы чное вр ем я  он, к ак  и его ж ен а , ходит в  европейском костю ме. У него
есть  свой  автом обиль, больш ой ш тат  прислуги.

Р я д о м  с Торо р асп о л о ж ен о  другое  так о е  ж е  «государство» —  А н ко л е  (адм ини
страти вн ы й  центр М б а р а р а ) . Г л ав а  А нколе носит титул м у дж аб е. О чень старый че
ло век , он  по болезни  не мог принять ам ериканских  гостей; они бы ли приняты  его 
прем ьер-м инистром . Это — очень толсты й м уж чина, в ослепительно белы х одеж дах , 
с  м ягкой ф етровой ш ляпой на голове. П о  своей ком плекции  и другим  антропологи
ческим  п р и зн ак ам  он совсем  не п охож  на тех  «хам итов», к  которы м  бурж уазн ая  
этнограф и я  при числяет всю  п равящ ую  верхуш ку  М еж о зер ья : «высокий, худощ авы й, 
стройны й н ар о д  с тонким и губам и, вы сокой переносицей  и ры ж евато-коричневой  ко
ж ей». Э сленд  Р об сон  о тказы вается  при нять д ел ен и е  населен ия М еж о зер ья  на господ
ствую щ ую  р а су  «хамитов» и подчиненную  им р асу  «негров».

П рем ьер-м ини стр  А нколе очень богат. «М ы видели  его великолепны е стада 
...одно стадо  вп раво  от  дороги , и другое, исклю чительное по своим разм ерам , 
вл ево  от дороги ; последнее бы ло в  дви ж ении , и все, что мы могли видеть,—  это 
д в и ж у щ а я с я  тем н ая  м асса  и  больш ое м оре рогов»,—  пиш ет Робсон.
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Э та ар и стократи ч еская  верхуш ка служ ит британском у им периализм у, это его 
с о ц и ал ьн ая  о пора . В стр ан ах  М еж о зер ья  тузем н ое общ ество  у ж е  давно  раскололось 
на антагонистические классы : хрупны е пом ещ ики и арендую щ ие у них землю  без
зем ел ьн ы е  крестьяне, крупны е скотовладельц ы  и зав и си м ая  о т  них беднота, владель
цы хлопковы х плантаци й  и наем ны е рабочие. Н ар о д н ы е  м ассы  стран М еж озерья 
вед ут  борьбу  и против британского  им периализм а и против тузем ной феодальной 
зн ати . М ассовы е народны е д ви ж ен и я  в Б  уганде ■— в  1945 г. и в м ае  1949 г.,— сви
репо  п од авлен ны е вооруж енн ой  силой, являю тся  лучш им  тому подтверж дением .

Э сленд Робсон  м ного беседо вал а  с просты м народом . В этих беседах вскры ва
лось не только  р езк о е  осу ж д ен и е  колониального р еж им а, но и готовность борьбы 
против этого р еж и м а . С траны  М еж о зер ья  всего лиш ь п ятьдесят  л е т  н азад  были 
п орабощ ен ы  английским  .им периализм ом . Т ам  ж ивы  ещ е люди, которы е знали сво
бодную , независим ую  ж изнь . И  эти лю ди со всей категоричностью  заяв л ял и  ей: 
раньш е, до  установлен ия английского  господства, мы ж или несравним о лучше. 
П о зад и  не бы ло «золотого века», бы ла т я ж е л ая , тр у д н ая  борьба за  х л еб  насущ ный, 
но, вм есто  ци ви ли зации , А нглия пр и н есл а  им «цивилизованное» рабство: принуди
тельны й труд, о б еззем ели ван и е, вы сокие .налоги, жнут плантационного надсм отрщ ика, 
ту б ер к у л ез  и вен ери ческие  болезни.

В от группа ж енщ ин  в К аб ар сл е . Ж ен щ и н а  я в л я ет ся  наиболее угнетенным эл е
ментом  соврем ен ного  аф рикан ского  общ ества. Н а ней л еж и т  вся тяж есть  р абот  в 
крестьянском  хозяй стве , т ак  к ак  больш инство м уж чин всегда  находится на отхож их 
за р аб о тк а х  или р аб о тает  где-н ибудь по трудовой  м обилизации. М ужчины, вольно 
или невольно, бы ваю т в городах , с л у ж а т  в  армии, ездят  но ж елезной  дороге и п а 
роходом , общ аю тся с больш им  м иром ; ж енщ ин а при кована к  своей деревне, к  свое
му клочку зем ли . Е сли  м уж чины  лиш ены  всех гр аж д ан ск и х  прав, то ж енщ ина л и 
ш ена их вдвойне. В сем ье  и общ естве н ад  ней тяготею т традиции и переж итки пат
р и ар х ал ьн о го  р одового  строя с бесконечны м и ограничениям и и запретам и. Если 
м уж чины  лиш ены  во зм ож ности  получить о бр азо ван и е , то д л я  ж енщ ины  эта недося
г ае м ая  м ечта. К о л л ед ж  в М ак о р ер е  я в л яется  единственны м  на вею Восточную Аф
рику  учебны м  завед ен и ем , даю щ и м  о б р азо ван и е , близкое  к вы сш ем у. В 1946 г. в этот 
к о л л ед ж  бы ло принято  впервы е т е с т ь  девуш ек . В 1948 г. ж у р н ал  «The A frican  W orld» 
пом естил ф отограф ию  первой  (1) ж енщ ины -банту , получивш ей диплом  врача 
(в  Ю ж но-А ф рикан ском  С о ю зе).

К олониальн ы е власти  сделали  'все, чтобы не д ать  ж енщ ин е возм ож ности под
няться  на ноги. С точки зр ен и я  колонизаторов  главное  и единственное назначение 
ж енщ ины  состоит в том, чтобы  .вы ращ ивать д л я  них рпбочую  силу. Н о и в аф ри
кан ской  ж ен щ и н е  у ж е  проснулось чувство обиды  за  попранны е пр ава, возмущ ения 
сущ ествую щ им  порядком , в о л я  к борьбе за  п р ав а  чел о века  и граж дан и н а.

В беседах  с Э сленд  Р об сон  ж енщ ины  К аб ар о л е  проявили больш ой интерес к 
тому, что д е л ае тс я  « за  околицей», в  больш ом  мире. Они опраш иваю т, к ак  ж изут 
ж енщ ины  в д руги х  странах , какую  они  вы полняю т работу , чем заняты , как  о д ев а 
ю тся, к ак  обр ащ аю тся  с ними м уж чины . И х интересует вопрос, посещ аю т ли  ж ен 
щ ины других стран  ш колы  н ар яд у  с м уж чинам и.

«М ы устали о т  того, что нам  всегда  говорят, что мы д о л ж н ы  делать». Они не 
хотят  ж ить больш е в полож ении  р абов , которы м и ком андую т, которы ми на каж дом  
ш агу  пом ы каю т колониальны е и тузем н ы е власти . Ж енщ ины  К аб ар о л е  загляды ваю т 
в будущ ее и с тревогой  дум аю т о судьбе своих детей . «Н айдут ли  наш и дети  место 
в ж изни , насто ящ ее  место, или и они будут д ел ать  только  то, что им велят?».

Т узем н ы е ж енщ ины  А ф рики у ж е  поним аю т необходим ость и возм ож ность борьбы 
за  лучш ую  долю . О ни у ж е  втягиваю тся в общ ий поток народного  д в и ж ен и я  против 
колониального  порабощ ен ия. В р яде  случаев  они вы ступаю т д а ж е  инициаторам и 
д виж ения . Ж ен щ и н ы  н а р я д у  с м уж чинам и бы ли участни кам и съ езда  «Д ем ократи
ческого о бъ ед инения  А ф рики» в А б и дж ан е  (я н в ар ь  1949 г .)-  Анни В ольб ерг — порт
ниха из П орто-Н ово , Ф ади  М ай га  из Б обо  и др. Ф ади  М айга п ри зы вала  к борьбе 
as р аскрепощ ени е ж енщ ин . О б р ащ ая с ь  к  м уж чинам , она  говорила: «Я убедительно 
прош у вас  снять с  головы  и ног ваш их ж ен  те  покры вала  и цепи, которы е они 
носят по традиции».

В еликий прим ер  С оветского С ою за всел яет  н ад еж д у  в сердц а  угнетенного на
рода  и воодуш евляет  на борьбу . Ч и тая  книгу Э сленд  Робсон, ещ е и ещ е р а з  вспо
м инаеш ь зам еч ател ьн ы е  слова  И . В. С талина: « Р ан ьш е «принято было» дум ать, что 
мир р азд ел ен  Искони на низш ие и вы сш ие расы , на  черных и белых, из коих пер
вы е неспособны  к  циви ли зации  и обречены  бы ть объектом  эксплуатации , а  вторые 
явл яю тся  единственны м и носителям и  цивилизации , призванны м и эксплуатировать 
первы е.

Т еперь эту  легенду  нуж но считать разбитой  и отброш енной. Одним из в а ж 
нейш их резу л ьтато в  О ктябрьской  револю ции яв л я ется  тот ф акт, что она нанесла 
этой легенде  см ертельны й у д ар , п о к азав  на деле, что освобож денны е неевропейские 
народы , втянуты е в русло советского разви ти я , способны двинуть вперед действи
тельно передовую  культуру  и действительно передовую  цивилизацию  ничуть не мень
ш е, чем народы  европейские» ■.

1 И . С т а л и н ,  Соч., т. 10, стр. 243— 244.
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Г де бы ни бы ла Э слен д  Робсон , с кем  бы из просты х лю дей  она ни говорила, 
все  и всю ду заводили  с ней р азго во р  о С оветском  Сою зе. «Единственный обн адеж и 
ваю щ ий м а я к  на горизонте»,—  пи ш ет она . О С оветском  Союзе, о Л ен ине и С талине 
зн аю т  у ж е  м ногое в сам ы х  глухих у го лк ах  А ф рики, и д л я  порабощ енного  аф рикан
ского населен ия это воистину луч  света  в темном царстве. В Торо ее  попросили 
р а с с к а за т ь  о С оветском  Сою зе, к ак  там  ж и ву т  «отсталы е народы ».

«Я р а с с к а за л а  им ,—  пиш ет Э сленд Робсон ,—  что некоторы е более отсталы е пле
м ена России  не им ели письменности, правительство  пригласило  представителей этих 
плем ен  в Л ен и н гр ад , в  институт национальны х меньш инств, где они с помощью 
вы даю щ ихся д еятел ей  народного  о б разован и я  р а зр аб о та л и  письменность для  своих 
язы ков , теп ер ь  история и  п рои звед ени я  народного творчества записаны  самим 'наро
дом , н а  своем  язы ке»  (стр . 107). О н а  р а сс к аза л а  им об успехах якутов и т. п.

Е е  спросили, сколько  л ет  заи я л  этот проц есс преобр азо ван и я  отсталы х народов. 
И  когда  она  ответила, что на это потребовалось о т  10 до 20 лет, «глубокий вздох 
прош ел по толпе». И м  говори ли  англичане, что потребуется ты сяча лет, чтоб догнать 
передовы е нар о ды  Е вропы . М ал ен ьк ая  иллю страция: в С ьерра  Л ео н е  только 4%  
детей  ш кольного в о зр аста  посещ аю т ш колу; утверж денны й лейбористским  п р ави 
тельством  десятилетн ий  п лан  р азв и ти я  колонии предусм атривает повы ш ение этого 
проц ента  д о  ... п я т и 2. П ри  таки х  тем п ах  «развития»  колонизаторам  и ты сячи лет 
буд ет  м ал о . «Б ри тан ски е  власти  рассчитали , что п р и  сущ ествую щ их тем пах прогресса 
потребуется  не м ен ее 700 л е т  на то, чтобы тузем цы  хотя бы только Золотого  Б ер ега  
научи ли сь читать и пи сать на родном  язы ке, или 3500 лет, если мы примем во вни
м ан и е  естественны й при рост  населен ия» ,— п и сал  с  некоторой долей  сар к азм а  Л еон ард  
Б ар н с , служ ивш ий в прош лом  в аф рикан ских  колониях А н гл и и 3.

Р а с с к а зы  Э сленд Р обсон  о С оветском  С ою зе, о сталинской национальной поли
тике, о братской  пом ощ и русского  н а р о д а  р ан ее  отсталы м  народам  производили на 
ее  слу ш ателей  потр ясаю щ ее  впечатление. Е е  просили р асск азы вать  и рассказы вать 
об  этой  чудесной стране, не зн аю щ ей  ни расовой  ди скрим инации, ни экоплоатации 
чел о века  человеком . «Они хотели зн ать  все о б  этак  стране, которая  так  заботится 
о своих  «детях».

Глухим  ж ел езн ы м  зан авесо м  отгородили колонизаторы  свои  аф риканские коло 
нии от остального  м ира. В сякий правдивы й  р а сс к аз  о  стране социализм а р ассм атри
вается  к а к  «потрясение основ» и сурово преследуется . А нтикоммунистическая исте
рия, т а к  усердно р а зж и га ем а я  им периалистической реакцией, стала в последнее вре
м я модой и в  аф ри кан ски х  колониях. Н о  крупицы  волную щ ей правды  доходят р а з 
ны ми к ан ал ам и  до  .порабощ енного народа,

К нига Э сленд Р об сон  ещ е в одном отнош ении резко  вы деляется из массы книг 
гю А ф рике, и здаю щ ихся  за  рубеж о м . Н ар о ды  А ф рики действительно отстали в своем 
р азв и ти и , они неграм отны , они бедны  и  т. д., во в этом  виновата не их природа. 
К нига вы см еивает р аспространенн ое в А м ерике представлени е  об аф рикан цах  как  
о «черны х д и к а р я х  в л ео п ар д о вы х  ш курах , которы е разм ах и ваю т  копьем  и едят 
сы рое  мясо». О на рисует п р авди вы е  портреты  представителей  аф риканских народов, 
стр адаю щ и х  от им периалистического  угнетения и борю щ ихся вм есте со всем про
грессивны м  человечеством  за  лучш ее будущ ее.

' И. И. Потехин

РАСИСТСКИЕ Д Ж У Н Г Л И

W h ith ter S ou th  A frica. By D o u g l a s  G. W  о 1 1 о n, London, 1947. Н а  русском 
язы ке: Д у г л а с  У олтон, К у да  и д ет  Ю ж н ая  А ф рика. Н а р о д  банту в борьбе за  свое 
освобож ден ие. М осква, 1948, Г осударственное и здательство  иностранной литературы . 
В ступительная статья  И . П отехина. П р еди сл о ви е  к  английском у изданию  У. Г ал 
л а х е р а .

А втор книги Д у гл ас  У олтон д о л го  ж и л  в Ю ж но-А ф риканском  Союзе, приним ал 
активное  участие в рабочем  движ ении, многое видел и хорош о знает полож ение 
народны х  масс. М рачную  картин у  национальны х взаим оотнош ений, созданны х и под
д ер ж и в ае м ы х  им периалистам и , мы не м ож ем  н а зв а ть  иначе, к ак  «расистские 
дж унгли» .

Н ацион альны й  состав населен ия Ю ж но-А ф риканского  С ою за д о е о л ь н о  с л о ж н ы й . 
С огласно  данны м  переписи 1946 г., основную  м ассу населен ия —  6 8 ,5 % — составляю т 
зу л у , коса, басуто, бечуана и др., п ри н ад леж ащ и е к одной язы ковой  группе банту. 
Н а  втором  по численности м есте —  2 0 ,8 % — стоят европейцы , заним аю щ ие господ
ству ю щ ее  полож ение. О коло двух  третей  европейского населен ия составляю т буры, 
или аф р и кан дер ы , потомки первы х колонистов; за  ними идут англичане, затем  немцы, 
евреи  и др. С ледую щ ую  группу населен ия  составляю т койкоины  (готтентоты ) и сааны  
(бу ш м ен ы ), явл яю щ и еся  н аиболее  древним  .населением Ю ж ной А ф рики. В результате 
англо-бурской  колонизации  больш ая  их часть бы ла истреблена; оставш иеся в ж ивы х 
или см еш ались с европейским и колонистам и и утратили  свою  сам обы тность или 
загн ан ы  в пусты ню  К ал ах ар и , где  постепенно вы м ираю т. У становить сколько либо

2 «W est A frica»  17 ап р ел я  1948 г.
3 L. B a r n e s ,  E m p ire  o r D em ocracy?  L ondon, 1939, стр . 141.


