
Эль Анатсуй � выдающийся
представитель африканско�
го авангарда. Скульптор,

педагог, теоретик искусства, уча�
стник престижных художествен�
ных выставок � он стал одним из
пяти африканцев, чьи работы
(впервые в 1990 г.) были допуще�
ны к участию в престижном Вене�
цианском бьеннале1. К тому вре�
мени ему исполнилось 46 лет. Он
был уже зрелым мастером, изве�
стным у себя на родине, в Гане и в
Нигерии, где жил с 1975 г. и где
было больше возможностей для
профессионального и творческо�
го роста2. 

В 1982 г. Э.Анатсуй возглавил
отделение изобразительного и
прикладного искусства в универ�
ситете Нигерии (University of
Nigeria) в г. Нсукка, где продол�
жает работать и в настоящее вре�
мя. Здесь произошло становление
его как мастера, теоретика и прак�
тика африканского авангардизма.

У ИСТОКОВ 
АФРИКАНСКОГО 
АВАНГАРДИЗМА

Университет в Нсукке сыграл
огромную роль в становлении со�
временного искусства Нигерии.
Отделение истории искусства в
университете было создано в
1961 г. � спустя год после провоз�
глашения независимости страны.
В период гражданской войны
(война за независимость Биафры,
1967�1970 гг.) в Нсукке работали
художники � игбо (один из круп�
ных этносов в Нигерии). Именно

здесь Уче Океке3 начал экспери�
менты с графикой ули* (с миниа�
тюрными знаками и символами,
имеющими для него и его народа
сакральный, тайный смысл), став
основоположником особого худо�
жественного стиля � улизма4.

В ХХ в. с улизмом связали се�
бя многие художники, в том чис�
ле Э.Анатсуй (в 1970�1980 гг.). Со
временем большинство из них, в
основном живописцы (нигерий�
цы У.Океке, Ч.Океке, О.Удечук�
ву, О.Огуйбе, М.Куре5, и др.),
обосновались в Европе и Амери�
ке и добились успеха, став завсег�
датаями международных выста�
вок и салонов. О них писали и го�
ворили. Однако западные искус�
ствоведы, отрицая сам факт суще�
ствования в Африке современно�
го искусства, в противовес тради�
ционному, подвергали сомнению
аутентичность творчества афри�
канцев, живущих за пределами
Африки. На родине их тоже не
считали в полной мере «своими»,
акцентируя внимание на альтер�
нативном характере их творчест�
ва и приверженности западным
традициям6.

Появление на международной
арене африканского скульптора,
живущего в Африке, новатора и
концептуалиста, стало сенсацией.
В 1993 г. в Лондоне, в галерее Ок�
тобер7, прошла первая персональ�
ная выставка Анатсуя, затем по�

следовали презентации в Нью�
Йорке, Токио, Вашингтоне, Йо�
ханнесбурге, Гаване. Выдающиеся
мастера, художники и искусство�
веды представляли его зритель�
ской аудитории: в Японии � Юкки
Кавагучи; в США � Олу Огуйбе;
во Франции � Симон Ньями8.

Эль Анатсуй обрел мировую
славу. В настоящее время его имя
широко известно в Европе и Аме�
рике. Он «звезда» выставочных
залов и мировых галерей. Его ин�
сталляции, скульптуры, дизай�
нерские работы находятся в кол�
лекциях Британского музея и
Музея Альберта и Виктории в
Лондоне, Национального музея
африканского искусства в Ва�
шингтоне, в Ивалева Хаус в Бай�
ройте (Германия), в собраниях
международных фондов и банков,
в частных коллекциях. Творчест�
во мастера знают и любят в Япо�
нии, где его произведения экспо�
нируются в Музее изобразитель�
ного искусства Ситагаи в Токио.
Японцам импонирует его увле�
ченность символами, образами,
знаками, в силу чего творчество
Э.Анатсуя представляется им от�
части «японским».
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* Ули � система письменных знаков и ри�
сунков, распространенная в Восточной Ни�
герии. Ее носителями являются женщины
народа игбо. 

Эль Анатсуй родился в 1944 г. в
британской колонии Золотой Берег.
Ему исполнилось 13 лет к моменту об�
ретения Ганой независимости. Он
разделял взгляды Кваме Нкрумы, ку�
мира образованной молодежи, пер�
вого президента (1960�1966 гг.) суве�
ренной Ганы, борца за ее свободу,
глашатая идей панафриканизма. 

ÝËÜ ÀÍÀÒÑÓÉ:
ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ
Т.М. ГАВРИСТОВА
Доктор исторических наук

Рубеж ХХ�ХХI вв. в искусстве ознаменовался расцветом
африканского авангарда. Африканские художники вошли
в мировую художественную элиту, став продолжателями
традиций, заложенных французскими импрессионистами,
фовистами, сюрреалистами, немецкими
экспрессионистами, итальянскими футуристами, русскими
авангардистами. Эль Анатсуй



В России работы Анатсуя ни�
когда не выставлялись, и мало
кто, кроме небольшой группы ис�
следователей, профессионально
занимающихся изучением исто�
рии искусства и культуры, зна�
ком с ними.

Художественная критика ста�
вит Э.Анатсуя в один ряд с выда�
ющимися мастерами пластичес�
кого искусства, такими как Осип
Цадкин (Иосель Аронович Цад�
кин, 1890�1967) � выходец из Рос�
сии, французский скульптор),
Яков Эпштейн (1880�1959), один
из ведущих скульпторов ХХ в.,
родился в Америке в семье поль�
ских эмигрантов), хотя его рабо�
ты не похожи на признанные об�
разцы модернизма и постмодер�
низма. В произведениях Анатсуя
сплелось множество нитей миро�
вой культуры. Его можно рассма�
тривать как продолжателя тради�
ций кубизма, сюрреализма, дада�
изма, авангардизма, витализма,
парижской группы «новых реа�
листов» (французского варианта
поп�арта). 

Отличительной особеннос�
тью творчества мастера можно
считать и склонность к экспери�
ментам с «нулевыми» (сквозны�
ми) формами, например, с пусто�
той («Путаница» (1979), «Руины
памяти» (1979) и др.). Подобно
авангардистам, он нередко при�
бегал к намеренной деформации
натуры, пытаясь интерпретиро�
вать художественные и конкрет�
но�исторические сюжеты, мифо�
логические образы и образы па�
мяти � вербальные, визуальные,
виртуальные («Письмена на сте�
не» (1979), «Лик африканской
истории» (1988), «Лоскутное
одеяло истории» (1992�1993),
«Приобщение к истории»
(1995), «Бабушкины лоскутки»
(1995) и др.).

Инсталляции и скульптуры
Анатсуя отличаются экспрессив�
ностью и документальностью, а
сам автор проявляет себя как
классик и романтик, мистик и
формалист. В каждой из его ком�
позиций, несмотря на кажущую�
ся абсурдность рельефов и форм,
закодирован вполне определен�
ный смысл: образ («Очередь за
визами» (1992), «Зигзаги исто�
рии» (1994), «Разрушение»
(1992), «Африка � внутренние
ритмы II» (1995), идея и даже це�
лый комплекс идей, нередко вы�
раженных посредством метафоры

(«Адинсибули во весь рост»
(1995) � об этой скульптуре см.
ниже).

Свои дизайнерские работы
(полотна, сосуды, тарелки, доски)
Э.Анатсуй создает из металла, де�
рева, керамики, а иногда и из
предметов ширпотреба. В Лондо�
не, в галерее Октобер, в рамках
выставки «От отваги к свободе»
(она проходила в феврале�апреле
2007 г. в ознаменование 200�ле�
тия отмены британским парла�
ментом работорговли) демонст�
рировалась его серия «Одежда» �
полотнища, состоящие из тысяч
металлических (и пластиковых)
крышек от бутылок, связанных
медной проволокой. Используя
культурные составляющие, при�
надлежащие разным эпохам, ар�

тефакты, Анатсуй стремится уве�
ковечить символы современной
цивилизации, формируя тексту�
ру памяти поколений. 

ОТ УЛИЗМА 
К ТРАНСАВАНГАРДИЗМУ

Анатсуй долго искал свой
путь в искусстве и перепробовал
множество жанров и стилей. Он
никогда не отрицал внешних вли�
яний на свое творчество, много�
кратно заявляя о том, что «не ви�
дит ничего ошибочного в обраще�
нии к западным идеям и фор�
мам.., и если автор � личность,
опасность заимствования не ве�
лика.., главное � быть собой, а
влияния делают мастера еще
сильнее» 9.

Как у любого художника, у не�
го есть предшественники и после�
дователи, учителя и ученики,
предпочтения и ориентиры. 

Он учился в Гане, в колледже
искусств* (у колледжа имелись
связи с учебными центрами
Лондона), изучал искусство и
педагогику, познакомился с кол�
лекциями многих музеев мира и
в 1960�х гг. пришел к мысли о
том, что, будучи африканцем,
ганцем, эве, работает в русле ев�
ропейских традиций. Поиск сти�
ля привел его в деревню, к тка�
чам, гончарам, сказался интерес
к дизайну, одежде эве и ашанти
(одна из крупных народностей в
Гане), ее рисункам, графике, ре�
льефам.

Анатсуй заимствовал ряд идей
у своих старших соотечественни�
ков � скульпторов Кофи Антуба�
мы и Винсента Кофи10. Вслед за
Антубамом он стал использовать
в своем творчестве знаки адинк�
ра**. Они привлекали его своей
значимостью и лаконичностью,
простотой форм и четкостью ли�
ний. В 70�х гг. вместе с В.Кофи
они организовывали выставки в
Аккре, Виннебе и Кумаси, созда�
ли группу «текарт», объединив
специалистов в области «текс�
тильного искусства».

Анатсуй воспринимал мир в
неразрывной связи прошлого,
настоящего и будущего. Африка,
ее «вчера», «сегодня» и «завтра»
� три ступени временнóго опыта,
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* Ныне Университет науки и техники в
г. Кумаси.

** Знаки адинкра используются в дизай�
не традиционной одежды акан (см. также
сн. 10).

Адинсибули



характерного для системы афри�
канских знаний и ценностей, �
стали главной темой его произ�
ведений. Функциональное ис�
пользование исторических сю�
жетов сделало творчество масте�
ра актуальным и злободневным.

Вторая персональная выстав�
ка Э.Анатсуя состоялась в Лондо�
не в галерее Октобер в 1998 г.
Она называлась «История Афри�
ки в скульптуре». Обращаясь к
прошлому, Анатсуй стремился
постичь смысл настоящего и бу�
дущего. 

Анатсуй учился у выдающих�
ся скульпторов�профессионалов
и самоучек. В Кумаси и Аккре он
постигал азы текстильного и гон�
чарного производства и орнамен�
та. В 1975 г., перебравшись в
Нсукку, где в те годы в универси�
тете преподавал Уче Океке, изу�
чал живопись и скульптуру Ифе
и Бенина, терракотовые фигуры
Нок, бронзу йоруба; был близок к
клубу мбари11, воспринял идею
«естественного синтеза» (в том
виде, в каком ее исповедовал
У.Океке12) и, наконец, создал
собственное направление пласти�
ческого искусства, которое на�
звал трансавангардизмом.

Идея синтеза, объединившая
в 1970�х гг. многих художников,
была направлена на преодоле�
ние соперничества между куль�
турами, что в условиях Африки
и Нигерии, которую нередко
воспринимали как «Африку в
миниатюре», было крайне важ�
но. Уче Океке и его сподвижни�
ки по «школе Нсукки» (в 60�х гг.
они называли себя «мятежника�
ми», «бунтарями») пришли к
мысли о необходимости синтеза
на пути создания единой ниге�
рийской культуры. Она должна
была базироваться на аккумуля�
ции культур йоруба, игбо, хауса
и западных традиций, на исполь�
зовании современных и тради�
ционных техник и материалов.
Для них это был не просто син�
тез нового и старого, не только
синтез форм. Смысл «естествен�
ного синтеза» У.Океке видел в
том, чтобы каждый народ вло�
жил в нигерийскую культуру и
соответственно в искусство все
лучшее. Так, по его мнению,
можно было выжить в условиях
конкуренции с западной циви�
лизацией и доказать, что у Аф�
рики, в целом, и Нигерии, в ча�
стности, есть своя история и

культура и они являются частью
мировой.

Политическая ситуация в
Нигерии (гражданская война,
геноцид народа игбо, массовый
отток нигерийцев за рубеж) спо�
собствовала появлению «гово�
рящих художников». Они ори�
ентировались на социальную и
политическую тематику. Идей�
ная направленность их творче�
ства выражалась единством сло�
ва и молчания (иначе в условиях
цензуры донести до зрителя
свои идеи и установки было
трудно). Эмоциональный опыт
(ощущения) они пропускали
сквозь сознание (воображение)
и любой сюжет могли развер�
нуть от реализма к абстракции и
наоборот. В своем творчестве
они соединили философию и по�
эзию, историю и языкознание,
публицистику и плакат, текст и
рисунок, выступив глашатаями
африканской истории и культу�
ры13. Лаконичность, недосказан�
ность, кажущаяся незавершен�
ность произведений создавали
почву для игры воображения.
Художники У.Океке, О.Удечук�
ву, О. Огуйбе в совершенстве
владели азбукой знаков � ино�
сказательным, эзоповым, язы�
ком, который в значительной
мере базировался на знаковой
системе ули. Визуальная прак�
тика улизма, и, прежде всего,
четкость, пластичность и свя�
занность линий, нашли отраже�
ние в скульптуре и метал�
лических конструкциях, в поста�
новочном искусстве, в искусстве
декораций, в текстильном ди�
зайне.

Актуализация подобного рода
установок совпала по времени с
заявлением авторитетного немец�
кого африканиста � искусствове�
да Улли Байера о том, что «тради�
ционное искусство в Нигерии
умерло»14. В 1968 г. он заявил,
что современное нигерийское ис�
кусство перестало быть аутентич�
ным, спровоцировав, таким обра�
зом, интерес к африканским тра�
дициям (и реалиям).

Анатсуй унаследовал интерес
к ули от Уче Океке, а тот, в свою
очередь, � от матери (она в совер�
шенстве владела тайнописью и
часть своих знаний передала сы�
ну). В университете в Нсукке
профессора и студенты с увлече�
нием изучали теорию и практику
улизма. Большое значении имело

то, что З.Фрейд называл фанта�
зированием»15. 

Идея «естественного синтеза»
У.Океке легла в основу улизма, а
в дальнейшем � и нигерийского
авангарда, направления, которое
культивировало взаимосвязь тра�
диций и времен и снискало нема�
ло сторонников и последовате�
лей. В их числе оказались не
только нигерийцы. К улизму тя�
готели Любайна Химид, Ибрагим
аль Салахи16 и др.

И хотя словосочетание «ниге�
рийский авангард» для многих
звучит как оксюморон*, именно в
лоне изобразительного искусст�
ва Нигерии и нигерийской диа�
споры он возник, развивался и
оказал огромное воздействие на
художников и скульпторов, в
том числе на Эль Анатсуя. Осо�
знание себя мастером, Художни�
ком (с большой буквы � прим.
авт.), привело его к мысли о том,
что синтез � взаимопроникнове�
ние культур � может стать осно�
вополагающим принципом раз�
вития новых стилей и жанров в
мировом изобразительном ис�
кусстве.

ТАЙНА АДИНСИБУЛИ

Возникновение трансавангар�
дизма напрямую связано с худо�
жественными традициями Нсук�
ки. Его истоки следует искать в
графике игбо, в традициях йору�
ба, боланге, манде и их взаимо�
действии. Э.Анатсуй стал чем�то
вроде полиглота в процессе вос�
приятия визуального искусства.
Он овладел тем, что давала ему
африканская культура и, будучи
профессиональным художником,
сумел разглядеть в ней новые
возможности. И если улизм на
протяжении десятилетий оста�
вался достоянием избранных, си�
стемой тайнописи, шифром, ко�
дом для посвященных, транс�
авангардизм предполагал диалог
со зрителем: со всеми, кто в той
или иной степени разделял его
интересы и взгляды или просто
интересовался искусством.

Одной из ключевых идей в
творчестве Э.Анатсуя стала идея
аккумуляции («плавильного кот�
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* В букв. переводе с греч. � остроумно
глупое; нечто, едва ли имеющее право на су�
ществование; полная ерунда; стилистичес�
кий прием, состоящий в сочетании прямых
противоположностей.



ла»). Он использовал ее как
транскультурный художник, об�
ладающий глобальным видением
мира (в силу воспитания и обра�
зования), и сумел извлечь рацио�
нальное зерно из традиций мно�
гих этносов, встав на путь амаль�
гамации культуры.

Лучший тому пример �
«Адинсибули во весь рост»,
скульптура женщины из дерева
ироко* высотой 239 см. В компо�
зиции нашли отражение тради�
ции и идеи, принадлежащие раз�
ным культурам и эпохам, уни�
версальность мифа (африкан�
ского, библейского, античного) и
личностное (индивидуальное)
восприятие автором Женщины
(с большой буквы � прим. авт.).
Ее образ сложен и многогранен.
Ее имя � Адинсибули � посыл бу�
дущим поколениям. Оно состоит
из первых слогов названий трех
знаковых систем (протопись�
менностей): адинкра, нсибиди**,
ули, посредством которых при�
надлежащие к одному кругу (со�
юзу, обществу) люди веками об�
щались между собой. Символы и
знаки нсибиди отражали суть эмо�
циональных и социальных отно�
шений, таких как любовь и нена�
висть, супружество и единство,
предприимчивость и успех. Эль
Анатсуй наполнил традиционные
символы новым смыслом. 

В Японии критика акцентиро�
вала внимание на близости
«Адинсибули» к традициям гре�
ческой культуры (прежде всего,
драмы), в Англии � на сходстве с
масками японского театра Но17.
Посетители выставок отмечали,
что она напоминает скульптуры
прежних эпох, изображения и ма�
ски Богов, культовые статуэтки.
В ней есть черты Марии и Магда�
лины, Дианы и Минервы, Афины
и Афродиты, Матери Воды и
Земли, Богини (Богоматери),
Мадонны (Прекрасной Дамы) и
просто земной женщины, несу�
щей в себе «силу слабости», кото�
рую воспевали***. Плавные очер�
тания фигуры, грациозная поза,
горделивый изгиб шеи, изящный
головной убор, парадные одежды
создают образ, привлекающий

внимание зрительской аудито�
рии. Скульптура «Адинсибули»
никого не оставляет равнодуш�
ным.

Кто она � Адинсибули? Ее ис�
тория похожа на истории других
женщин: игбо, йоруба, ашанти.
Это собирательный образ девуш�
ки, женщины, матери, возлюб�
ленной, властительницы дум, во�
ительницы, правительницы. Она
многолика, как большинство лю�
дей, и уникальна, как личность.
Она способна рассказать, о чем
говорят и думают африканские
женщины за работой (о проис�
шествиях в деревне, о чудесах
врачевания и исцеления, о жиз�

ни и смерти, о детях и мужчи�
нах), свидетельством чему явля�
ются особые значки (темпера �
прим. авт.) на ее одеждах. Они
рельефны и несут в себе как кон�
кретную информацию, так и глу�
бокий философский смысл. Так
что Адинсибули можно рассмат�
ривать еще и в социально�поли�
тическом контексте как олице�
творение образа Ганы и Ниге�
рии. Это свободная, независимая
Африка, полная надежд на луч�
шее будущее.

«ВЕРНИСЬ И ВОЗЬМИ»

Эль Анатсуй встал на путь ре�
презентации достижений прошло�
го и доказал всему миру, что про�
цесс самовыражения � процесс
трансцендентный, что можно через
одну культуру выражать другие и
через другие � одну, как, изначаль�
но принадлежа к одной культуре,
можно принадлежать ко многим и
ко всем сразу. И если Уче Океке

видел будущее нигерийской куль�
туры в том, чтобы аккумулировать
в нее все лучшее из культур наро�
дов, населяющих Нигерию, Анат�
суй абсорбировал достижения аф�
риканской культуры, чтобы изме�
нить мировую.

Один из любимых им образов
� птица санкофа**** (эмблема
адинкра), известная своей при�
вычкой оглядываться назад. Ее
изображение (на ткани, на бума�
ге, на коже, на дереве) знакомо
едва ли не каждому африканцу в
Западной Африке. В переводе с
языка тви (твай) санкофа обо�
значает: «Вернись и возьми!».
Для африканцев � это символ на�
дежды и веры в то, что всегда
можно вернуться назад и обрести
потерянное. Это знак того, что
никогда не поздно исправить
ошибку, установка на то, что,
двигаясь вперед, стóит время от
времени обращаться к памяти
предков. В период президентства
К.Нкрумы образ санкофы ока�
зался востребован на идейно�по�
литическом уровне. Возвраще�
ние к традициям и использова�
ние их в процессе строительства
новой Ганы стало частью госу�
дарственной стратегии. 

Э.Анатсуй трактовал формулу
«Вернись и возьми!» не как воз�
врат к прошлому. Санкофа для не�
го � это символ внутренней свобо�
ды (свободы выбора, свободы во�
леизъявления, свободы творчест�
ва), знак судьбы, ключ к самопо�
знанию и познанию мира � некий
универсальный смысл, общий для
разных стран и народов. В поисках
нового художественного языка и
стиля он встал на путь презента�
ции Африки остальному миру,
чтобы рассказать ее историю, ак�
центировав внимание на очевид�
ности и узнаваемости, на симво�
лах и знаках, понятных африкан�
цам и неафриканцам, на реконст�
рукции образа Африки, которую
видел и знал, на том, что Африка
готовится к обновлению своей
культуры. Его Африка многогран�
на и многолика. 

В начале 1960�х гг., в преддве�
рии создания Организации аф�
риканского единства (ОАЕ),
Э.Анатсуй создал терракотовые
гербы Ганы, Уганды, Туниса и
Замбии. Он был далек от поли�
тики: интеллектуальная и куль�

74 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 9 � 2009

* Ироко � дерево рода хлорофора.
** Нсибиди � примитивная система пись�

ма, распространенная в ряде районов прожи�
вания народа игбо.

***Ашанти к числу женских добродете�
лей относят такт, осторожность, осмотри�
тельность, нежность..

**** Санкофа � мистическая птица акан,
пожирающая свои яйца.

Санкофа



турная жизнь общества занима�
ла его гораздо больше. Однако
его мучило стремление сделать
Африку видимой, заметной. Он
изучал ее историю, литературу,
мифы… Ему удалось соединить
традиционные формы и методы,
материалы, технику с логикой,
смыслом, философией, духом
модернизации. Близость к улиз�
му привела его к использованию
не только новых для современ�
ного пластического искусства
форм и стилей, заимствованных
из африканской культурной тра�
диции, но и новых тем, актуаль�
ных и злободневных, что сделало
его искусство социально�ориен�
тированным.

Поиски идентичности приве�
ли Анатсуя, обладающего осо�
бым аналитическим даром, к то�
му, что в творчестве все должно
быть осмысленно. Искусство, по
его мнению, должно стать искус�
ством врачевания и исцеления,

искусством выживания и спасе�
ния. Оно призвано осуществ�
лять связь этносов, времен и ци�
вилизаций. Художник встал на
путь актуализации традицион�
ных африканских составляю�
щих в контексте современного
искусства. 

* * *
Сам Анатсуй рассматривает

творчество как механизм самопо�
знания � как путешествие в иден�
тичность. Его ангажированность,
во многом, связана с успешной
презентацией себя (как художни�
ка и африканца) и континента
(Африки, какой он желал бы ее
видеть, и той, которая существует
в действительности). Благодаря
его усилиям Африка стала ближе
и понятнее многим людям: зав�
сегдатаям и посетителям музеев и
выставок, студентам, школьни�
кам. Совмещение двух прямо
противоположных принципов

восприятия мира: рационального
и эмоционального, свойственных
соответственно европейской и
африканской культурам, в рам�
ках трансавангардизма, основан�
ного на идее «естественного син�
теза», приблизило Африку к Ев�
ропе и Америке.

У трансавангардизма в насто�
ящее время немало последовате�
лей. Они живут и работают в раз�
ных странах. В их числе соотече�
ственник Анатсуя скульптор Ко�
фи Сеторджи18 и нигерийская ху�
дожница Марсия Куре. Они, как
и сам Эль Анатсуй, не хотят оста�
ваться наедине со своей идентич�
ностью. Им тесно в лоне конти�
нентальных и региональных тра�
диций и, апеллируя к междуна�
родной аудитории, они пытаются
заставить ее пересмотреть отно�
шение к Африке и ее искусству,
молодому и динамично развива�
ющемуся.
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1 В 2001 г. в рамках Венецианского бьеннале состоялась первая
специализированная выставка африканских художников "Аутентич�
ная и эксцентричная Африка внутри и за ее пределами". 

2 Нигерия � одно из немногих государств Африки, где имеется от�
носительно развитая инфраструктура музейного дела (музеи, галереи,
выставочные залы), а главное � учебные заведения, в которых готовят
профессиональных художников и художественных критиков.

3 Уче Океке (р. в Нигерии в 1933 г.) � художник, поэт, собиратель
фольклора, педагог.

4 Улизм � направление современной африканской живописи. С
возникновением улизма связывают начало оформления «школы
Нсукки». 

5 Чика Океке � художник, поэт, критик, искусствовед; куратор мно�
гих выставок современного африканского искусства в США, Велико�
британии, Германии, ЮАР. Живет в США; учился в университете в
Нсукке, где преподавал в 1992�1996 гг.

Обиора Удечукву (р. 1946 г.) � художник, поэт, публицист, драма�
тург, музыкант. Его называют одним из апостолов современного
улизма. 

Олу Огуйбе (р. 1964 г.) � поэт, художник, теоретик искусства.
Марсия Куре (р. 1970 г.) � художница, график; училась в универси�

тете в Нсукке (1987�1994), выставлялась в Берлине, Нью�Йорке, Ва�
шингтоне. Любимые материалы: тушь, карандаш, акварель; любимые
темы � экологические, гуманитарные, гендерные проблемы, проблемы
мировой истории.

6 Об этом свидетельствуют названия выставок в Лондоне, Нью�
Йорке, Лос�Анджелесе, Сан�Франциско на рубеже ХХ�ХХI вв.: "Дру�
гая история", "Иные", "Пришельцы", "Ощущение". Подробнее см.: Га�
вристова Т.М. Мост между двумя культурами // Азия и Африка сего�
дня. 2004, № 6.

7 Галерея Октобер была основана в 1978 г. интернациональным по
составу сообществом художников, музыкантов, актеров в поисках но�
вого стиля и новой европейской идентичности. 

8 Симон Ньями � художник, писатель, родился в Лозанне, в семье
выходцев из Камеруна, жил во Франции и США, один из редакторов
журнала “Revue Noir”; преподавал в университетах Африки, Европы и
США. � См.: Fusion: West African Artists at the Venice Biennale. The
Museum for African Art, N.�Y., Munich, 1993. 

9 Ibid. P. 25.
10 Кофи Антубам (1922�1964) � скульптор, советник президента

К.Нкрумы по делам культуры; первым стал употреблять знаковую си�
стему акан в изобразительном искусстве. Эмблемы адинкра были ис�
пользованы им в оформлении парламента Ганы и других правитель�
ственных зданий.

Винсент Кофи (1923�1974) � скульптор; педагог; выпускник колле�

джа Ачимота (1951); учился в Королевском колледже искусств (Лон�
дон, 1952�1955) и Колумбийском университете (США, 1959). Один из
первых африканских скульпторов, получивших профессиональное
образование; занимался преподавательской деятельностью в Гане,
возглавлял колледж искусств Университета науки и техники (Кума�
си). Автор скульптур: «Пробуждающаяся Африка», «Рождение Га�
ны».

11 Мбари (на языке игбо � созидание, творчество) � художествен�
ные клубы, творческие объединения писателей, художников Нигерии.
Первый мбари был основан в 1961 г. в Ибадане группой молодых про�
заиков и драматургов. В их числе В.Шойинка, О.Тутуола, Дж.Кларк,
К.Окигбо. В 1962 г. по инициативе мбари «Мбайо» в Ошогбо была ор�
ганизована первая летняя школа, в которой обучались африканские
художники. Со временем проведение таких школ стало регулярным, а
многие выпускники получили всемирное признание.

12 Okeke U. Natural Synthesis. Nsukka, 1960.
13 О них см.: Гавристова Т.М. Африканский художник в западном

обществе // Азия и Африка сегодня. 1999, № 6. Ее же: Изобразитель�
ное искусство на пути реабилитации африканской истории // Вест�
ник Ярославского ГУ им. П.Г.Демидова. 2007. Т. 3. Серия: История.
№ 1. Ее же: Неудобная правда» (африканские художники на пути ви�
зуализации истории) // Вестник… 2007. Т. 5. Серия: Гуманитарные
науки. № 2. Ее же: Презентация истории Африки в изобразительном
искусстве // Мир Клио. Сборник статей в честь Лорины Петровны
Репиной. Т. 2. М., ИВИ РАН, 2007 и др.

14 The African Diaspora. African Origins and New Worlds Identities.
Indiana Univ. Press, Bloomington & Indianapolis, 1999. P. 397.

15 Подробнее см.: Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
16 Любайна Химид (р. на Занзибаре в 1954 г.) � скульптор, дизай�

нер, историк искусства, педагог. Ее первая персональная выставка со�
стоялась в Лондоне в 1986 г.; Ибрагим аль�Салахи (р. в Судане в
1930 г.) художник, писатель, поэт; педагог, наставник молодых худож�
ников. Живет в Оксфорде (Великобритания). Один из создателей
хартумской художественной школы. Работы художника представле�
ны в собраниях многих музеев мира (в т.ч. музей Метрополитен и Му�
зей современного искусства, Нью�Йорк; Национальная галерея, Бер�
лин; Национальная галерея Виктория, Сидней).

17 El Anatsui. A Sculptured History of Africa. L., October Gallery,
1998. P. 36. 

18 Кофи Сеторджи (р. 1957 г.) � скульптор, автор цикла работ о
жертвах геноцида 1994 г. в Руанде («Скорбь выживших», «А судьи
кто?», «Беженцы», «Только статистика»).


