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Ниже с  незначительными сокращениями публикуется заметка ганаянца Э. Грейвз- 

\байиля —  первого представителя «Черной Африки», приславшего статью в советский 
исторический журнал. Грейвз-Абайиль —  бывший христианский церковнослужитель, 
порвавший с  христианской религией и призвавший своих соотечественников последо- 
зать его примеру. Редакция разделяет не все мысли автора. Грейрз-Абайиль совершенно 
прав там, где он оценивает христианское миссионерство как идеологическое орудие- 
колониализма и указы вает на несовместимость религии и науки. Он неправ там, где 
призывает к восстановлению старинной религиозной обрядности ганаянцев (речь в д ан 
ном случае идет об обряде наречения имени у фанти, явственно отразившем веру в. 
магию и культ предков), ошибочно рассматривая эту обрядность как безрелигиозную и 
соответствующую «принципам здоровой морали и интеллекта». В целом же заметка 
Грейвз-Абайиля представляет большой интерес. Нет сомненйя в том, что со временем 
прогрессивные ученые молодой республики Ганы сумеют возродить и развить культур
ное наследие своего народа, в том числе его традиционную обрядность, полностью о т
делив ее от всякой —  как христианской, так и дохристианской —  религиозной шелухи.

Эт редакции.

Д о настоящ его времени история Африки представлялась частью английской, фран
цузской, бельгийской истории. Не изучена и ранняя история Африки. М ежду тем нэ
пом континенте в наше время образовался ряд независимых государств, история и 
культура которых требуют самого внимательного изучения.

И з помещенной в журнале «O bserver» статьи «Отношение Советского Союза к раз
витию Африки» я узнал, что советские люди проявляют большой интерес к африкан 
ской культуре. В  этой статье, в частности, сообщ алось о создании в М оскве, в систе
ме Академии наук С С С Р , специального научно-исследовательского института Африки, 
основной задачей которого является изучение истории Африки и ее современных эко
номических и политических проблем ‘ .

Опубликованная мной в журнале «Freethinker» статья «Гак а и псизюлогическан 
независимость»2 имеет непосредственное отношение к проявляемому в Советском Сою
зе интересу к африканской культуре.

Никто не станет отрицать, что экономическая и политическая независимость играют 
первостепенную роль в жизни каж дого народа. Но едва ли можно считать полностью- 
независимым и свободно развивающимся народ, не имеющий духовной или культурной 
независимости. Н астало время говорить и об этой форме независимости, к которой га- 
наянцы должны стремиться и за  которую должны вести борьбу.

Одна из причин господства белых над народами «Черной Африки» заключается б . 
том, что африканцы беспрекословно приняли христианскую религию, богословие, эти
ческие принципы (например, в вопросах развода и полигамии) и обряды. М ежду тем, 
народ можно считать зрелой нацией лишь в том случае, если он не отказался, напри
мер, от своих законов, традиций и обрядов, не заменил их соответствующими обряда- 
m другого народа. О тказываясь от этой части культурного наследия, народ тем самым 
показывает, что сам он не способен определить, что для него важно, ценно и близко.

Христианская миссионерская проповедь есть психологический и интеллектуальный- 
шпериализм белых по отношению к аборигенам, живущим в сфере деятельности мис- 
:ионеров. Н асаж д ая  христианскую религию и все, что с ней связано, миссионеры, опи- 
заясь на учение Христа, стремятся подчинить аборигенов влиянию богословских цент
ров Европы.

Ганаянцы до сих пор сосредоточивали свое внимание исключительно на истории, 
аивилизации и теологии западного мира. Сейчас для них настала пора заняться 
исследованием своего прошлого для того, чтобы собрать, тщательно проанализировать., 
уценить, а затем заботливо развивать дальше свое культурное наследие.

' «Soviet view s on A frican Developm ent», «O bserver», London, 18 октября 1959 г.
2 «Ghana and P sychological Independence», «Freethinker», London, 12 июня 1959 г.
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Позволю себе воспроизвести здесь с небольшими дополнениями мою статью, опуб
ликованную в журнале «Freethinker» под названием «Обряд крещения у ганаянцев»*.
В ней сравнивается обряд наречения имени в ганаянском племени фанти, к которому! 
принадлежу, с крещением у христиан и оценивается, какой из этих обрядов более по
нятен и более действенно передает основные принципы здоровой морали и интеллект!

У фанти родители выбирают имя того или иного родственника или члена племе
ни, чьи достоинства и характер должны служить образцом для ребенка. Иногда вы
бирается имя в память родственника либо какого-нибудь другого лица, или в чесл 
какого-нибудь события. Например, мы с  женой с  гордостью назвали нашего сына «Квеку 
Ган а», так как он родился 6 марта 1958 г., в первую годовщину независимости Ганы:1 
«Квеку» —  в память моей любимой матери, «Г ан а» —  в честь моей любимой родины.

Родственники и другие члены рода собираются обычно на восьмой день после рож
дения ребенка. Глава рода или же дядя или тетка берет ребенка на колени. После 
этого начинается важнейшая часть обряда. Тот, кто держит ребенка на коленях, спра
шивает во всеуслышанье, как родители хотели бы его назвать. Родители называют има 
и объясняют, почему они хотят дать его ребенку. Нарекающий имя, назвав ребенка 
по имени, опускает кончик пальца в воду и, смочив язык ребенка, говорит «Имяра, 
если ты скажешь, что это вода, значит это вода». Это делается три раза. Затем то ж( 
трижды повторяется с вином: «Имярек, если ты скажеш ь, что это вино, значит это ви
но». После этого нарекающий имя, поднявшись, соверш ает сначала водой, а потом ви-| 
ном возлияние усопшим предкам, поручая ребенка их заботе, любви и защите. Вслед] 
за этим хозяева угощают всех присутствующих вином и освежающими напитками. 
Ребенку делают подарки, и, глядя на малыша, гости и хозяева произносят при этом 
шутливые’дружеские благопожелания.

Значение обряда с водой и вином таково. Ребенок —  человеческое существо. Поэто
му, когда он вырастет, он должен осознать, что если он говорит «вода», он должен 

. подразумевать под этим именно то, что говорит. Если ж е ребенок называет что-то ви-. 
ном, то он должен подразумевать под этим не воду, а вино. Другими словами, оа 

.должен признавать закон тож дества. В соответствии с  принципами морали ребенок: 
должен быть честным, правдивым и верным своему слову и убеждениям. Чтобы заслу
жить доверие, он не должен говорить одно, а думать другое. Кроме того, вода сим--, 
волизирует мягкость, а вино —  твердость характера. Ребенок должен совмещать оба 
эти качества. В зависимости от обстоятельств он должен быть непреклонным и.п 
кротким.

Возлияние воды и вина —  простой, но серьезный обряд, близкий коренному насе
лению Ганы и широко там распространенный. Он соверш ается в память усопших род
ственников и предков. Обряд служ ит как бы напоминанием о них; во время обряда 
к предкам обращ аются, как к живым. При этом африканцы не тратят понапрасну 
время на размышления о том, продолжают ли их умершие родственники и предки су
ществование после своей смерти. Обряд возлияния неизменно сопровож дается импро 
визированными речами, насыщенными пословицами и поговорками, исполненными глу
бокой народной мудрости.

Теперь вместо этого обычая в моем народе все шире распространяется новый ofr 
ряд, по которому ребенку дается имя одного из святы х (какого-то белого челсвец 
жившего сотни лет назад в иной части земного шара, в  иных условиях, в иноу 
окружении, и чья жизнь, по писанию, была полна ч у д ес); при этом ребенку льют m 
голову воду, сопровождая этот обряд словами: «Крещу тебя во имя отца и сына а' 
святого духа».

* * \

Не по своей вине, не по своему решению или выбору ганаянец вынужден испове
д овать чуждую его народу религию, завезенную в его страну из другой части света 
расположенной за тысячи миль от его родины, а именно —  христианскую религию воо| 
дне и католицизма, в частности. Но теперь ганаянец начинает осознавать неизбежное г 
неразрешимое противоречие, существующее между лицемерием богословов, с одной сх
роны, и Новым Заветом, особенно «Деяниями» и «Посланиями»,—  с другой. Его ст( 
вит в тупик факт сущ ествования в лоне христианской религии «истинного» католиче
ского и «истинного» протестантского обществ, каж дое из которых вовлекает в свая 
ряды сотни миллионов людей —  факт, бросающий тень на христианскую религий 
поскольку ее учение послужило основой для двух противоборствующих лагерей.

Ганаянец начинает понимать, что его связь с  этой религией была не чем иным, ка! 
напрасной тратой сил, причиной беспорядка и путаницы в его голове и ослабленш 
его воли. Он начинает сознавать, что был бы лучше и счастливее, если бы не fc  
связан с этой религией; созерцая и познавая вселенную, явления природы и связываю 
щие их отношения, он извлек бы более возвышенную, содерж ательную , более непо 
средственную и правдивую религию, чем та, которую он получает от чтения Новор

3 «Ghana Baptism », «Freethinker», 27 сентября 1957 г.
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!авета (поскольку отношения между явлениями природы познаются наукой, а не во
зражением богословов). И он понимает, что единственно возможное отношение к 
той религии, единственный способ восстановить нормальное состояние д уха и начать 
кизнь снова, освободившись от чуж дых мнений, теорий и идей, состоит в том, чтобы 
1скренне и во весь голос признать, что его связь с  христианской верой вообще и с ка- 
голицизмом в частности была жестоким проклятием в полном смысле этого слова.

Он понимает, что такое признание —  единственный способ снять с  себя это про- 
аятие. И он использует любую возможность публично признаться в своем заблужде- 
аии, как это сделал я в своем четвертом письме в «M iddlesex County Times», озаглав
ленном «К ак я теперь это себе представл яю »4. Такой ганаянец понимает, что если бы 
ш посвятил сотую часть времени и энергии, которые он отдал исповеданию христи
анской религии, на то, чтобы познавать и хранить хак  зеницу ока культурное наследие 
своего собственного народа и других африканских-народов, то в нем самом не было 
бы раздвоенности и он принес бы неизмеримо большую пользу своей стране.

4 «A s 1 now see it», «M iddlesex County Times», London, 2 ноября 1957 г.
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