
ЗАМЕТКИ О ЗАРОЖДЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ
СУТО И ЗУЛУ

ФИАВУ-
ПИСАТЕЛЬ ЭВЕ

Среди писателей эве — африкан
ского народа, живущего на террито
рии Ганы и Французского Того, —
заслуженной известностью пользует
ся доктор Фиаву.

Фердинанд Кваси Фнаву родился
в 1891 году в городе Кета. Окончив
миссионерскую школу, он с 1910 го-

ири европейских
торговых фирмах на Золотом Берегу
и Того сначала

да стал работать

в качестве мелкого

Н. ОХОТИНА

Литература южноафриканских иародоз банту, и г частности суто и
зулу, не имеет дрезней письменной традиции. Языки этих народов оста
вались бесписьменными вплоть до 30-х годоо XIX 'Века, когда для них
была применена система письма, основанная на латинском алфавите.

Однако уже с начала XX века можно говорить о зарождении лите
ратуры суто, а также зулу. Как и литература любого народа, она возник
ла на основе народного творчества и является его естественным продол
жением и развитием. Особенно ярко прослеживается этот процесс в про
изведениях первых писателей суто.

Оснозоположниками литературы суто по праву считают Томаса Мо-
фоло и Секесе, опубликовавших свои произведения в 1906 и 1907 годах.
Это были первые книги, написанные на языке суто.

Книга Секесе «Обычаи-.1 и поговорки басуто» — по существу сборник

служащего, затем — агента. Высшее
образование Фиаву получил в одном

университетов США (1928—1933
годы). Со степенью бакалавра наук
и искусства ои вернулся на родину
и основал на свои средства школу
городе Анло (в 1953 году она пере
ведена в Дзелукофе). С тех пор
К. Фиаву отдает все свои силы обра-
зован!1ю и воспитанию молодого по
коления.

из

в

народных песен, сказок и пословиц, собранных и обработанных автором.
Что касается произведения Мофоло «Путешествие в страну света», то

это уже оригинальное произведение. Автор повествует о судьбе юноши
суто, который покидает родной
ны, где все люди равны и счастливы. В своих скитаниях герой попадает
к миссионерам, и они указывают ему путь к духовному освобождению.
Совершенно очевидно, что такое завершение поисков не случайно
как сам Мофоло был воспитанником миссионеров. Только в их шкопах
молодое поколение того времени имело единственную возможность по
лучить какое-либо образование.

Вторым произведением Моф

I и отправляется на поиски стра-крааль

так

оло, принесшим ему широкую изве

Преподавательскую работу доктор
К. Фиаву сочетает с большой обще
ственной,
деятельностью.
.|редстав.тял Анло

научной и литературной
Он неоднократно

в Обьед[|Ненном
лровининальном совете, был первым
вице-председателем Законодательно
го собрания Золотого Берега (с 1951
по 19о4 год).

Литературная и научная деятель
ность К. Фиаву началась еще в унн-
iepcHTCTCKne годы. Он не раз полу
чал медали и дипломы за сочинения
в области греческой и английской

стность не только в Южно-Африканском Союзе, но и далеко за его
пределами, был исторический роман «Чака», опубликованный в 1925 году
в город© Моридже. В 1931 году это произведение было переведено на
английский язык и издано в Лондоне. Роман повествует о жизни основа
теля зулусского государства, вождя Чака. Не только сюжет,
риал, использованный автором,
честза писателя с фольклором как суто, так и зулу.

Для первых произведений писателей суто характерна еще одна осо
бенность, вы-^кающая из своеобразных условий позднего возникновения
литературы, Очень часто в основу произведения автор кладет сюжет,
зе.имсгзовсннь1й ИМ ИЛИ ИЗ европейской литературы, или из священного
писания. Так, К. Мзтлала в драме «Тш/куду» (1941), написанной в сгихах,
использует кас-пу легенды о Самсоне и Далиле. Герой дэемы Тшукуду по
слан богами охранять народ маслала

но и мате-
сз'идетельстзует о теснейшей связи твор-

от набегов матабеле. Сила Тшукуду

литоратуры, психологии, этики и т. д.
В 1937 году появился его первый
титсратурный опыт — драма «Пятая
лагуна».

Следует отмстить, что судьба
большинства произведений литера
торов эве плачевна: oufi не находят
лздателей. Не лучше положение и
с переводной литературой. Нацно-
1альная интеллигенция хочет позна-
сомить свой народ с творениями

ллассиков мировой литературы, но
;ерезеденные на язык эве драмы

В. Шекспира, ро.маны Л. Н, Толсто
го п других великих европейских пи
сателей до сих пор не опубликованы.

Та же участь постигла многие
произведения К. Фиаву: исторические
лралш «Туинес», «Из руин», «Стра
ницы истории Лило»: научные тру¬
ды «.'\(|>рмка пробуждается к славе»,
«Социальные реформы» и другие.
1953 год был трагичным для К- Фиа
ву. При !1оданлешп1 национально-ос

(вободительного движения эве
события отражены в драме «Из ру-
пи'>) была сожжена его библиотека.
Почти все нео;1\-бликоаанные рукопи
си погибли.

Основная заслуга
общественного деятеля.

эти

К. Фиаву —
ученого и

заключается а его волосах. Селюми, девушка матабеле, обольщает Тшу-
куду и обрезает волосы с его головы. Но у заключенного в темницу Тшу-
куд/ BHO'jo отрастают волосы,

К заимствованному сюжету
и он уничтожает своих врагов,

о-зтор широко привлекает фольклорный
материал, умело вплетая его в канву позествозания. Но н© только об этом
пишут писатели суто. В своих произведениях они отражают также мысль
и чаяния народа. Обезземеливание крестьян и деградация земледелия в
резерватах вызывают массозый уход мужского населения и молодежи в
города. Их судьбе писатели суто посвящают повести  н рассказы.

Жизнь людей, которые покидают родные краали, складывается по-
разному. Большинство из «их, подобно Тсири, герою одноименной пове
сти М. Мадиба, погибают, становясь люмпен-пролетариями, и л-ишь не
многие, подобно^герою повести А. Пелене «Мота-нгтенг», выходят победи
телями в трудной борьбе за сущастзование. Трагичную судьбу молодой
девушки суто, вынужденной торго.зать собой, описывает М. Сехлодимела
в повести «Моелельва». В этой мрачной, но правдивой повести перед гла
зами читателя встает картина жизни крестьян суто, полной бесправия и
нищеты. Помимо большого социального значения, «Моелельва» имеет и
большую художественную ценность. Язык
собою прекрасный образец народного языка.

произведения представляет

Крааль — африканская деревня.I
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Рассказывая о судьбах сзоего народа, писатели суто стараются вскрыть
т© причины, которые обрекли их народ на столь тяжелые условия жизни,
Они пытаются также найти путь к тому, чтобы вызести народ из положе
ния рабского бесправия и нищеты. Разные писатели по-разному решают
этот вопрос. К сожалению, бо'Льшинстзо
а именно нравственное самоусовершенствование и религию.Писатели

из них видит лишь один выход.

суто часто поднимаю! вопросы взаимоотношений предста

Литератора заключается в том, что
он сделал очень много для изучения
истории и культуры своего народа.
Его литературные и публицистиче
ские произведения разоблачают ра
систские теории об отсталости и
примитивности народа эве.

вителей старшего поколения, озязанных племе«нь!ми обычаями, с пред
ставителями молодого поколения, пытающимися
стремления и желания традициям и обычаям
«Маабероне» повествует о девушке, которая

противопоставить свои
отцоз. Драма Г. Франца
отказывается выйти замуж

В. ВОЛОГДИНА

за ненавистного человека и бежит с сыном врага своего отца. Молоды©влюбленные погибают в пути от руки преследователей Так печально

АФРИКА ИМЕЕТ
СВОЮ КУЛЬТУРУ ,

оканчивается повесть об африканских Ромео и Джульетте.
Пьеса П. Мофокенга «Кубок г' ■

воречий между старшим и младшим
пи'за» также посвященаПо страницам журнала

«Африка саус»
(Июль — сентябрь 1957 года,
октябрь — декабрь 1957 года,

январь—март 1958 года

анализу проти-
,  поколениями. И только благодаря

находчивости героя пьесы, молодого рабочего, конфликт, возникший из-за
нарушения обычаез, приходит к благополучной развязке. Эта пьеса на
писана с учетом всех требозаний современного драматического театра н
выделяется своей сценичностью. Действие обеих драм развертывается

^^тo дает возможность авторам привлекатьфольклорный материал.
Таковы основные пробл

лей суто начального периода.

поздни‘ГпТо^Тп''"'''"’°""п^^''‘‘^‘’' зулу, возникшей е более

емы затрагиваемые в произведениях писате-

пюли зремеки. Первые произведения на языке зулу: «Черные
дХ были ФУЗЭ и «Враг черного человек-о.-, сам»
дуЬе—бьгли изданы в начале 20 -х годов. Эти г
книг первых писателей суто и носят публицистический
появления первых произведений
жения за объединение
ского Союза. В

книги резко отличаются от
1  характер. Время

литературы зулу отмечено подъемом дои-
Южно-Африка;-!-

«Африка получила цивилизацию
43 рук белого человека», —●' твер
дит идеологи колониализма. Разо
блачению этого тезиса журнал «Аф
рика саус» посвящает серию статей
по культуре Африки южнее Сахары.

Журнал выступает против кле
веты на прошлое африканских наро
дов, на их культуру, против мифа
о том, что до европейского завое
вания Африка была населена одно
родной массой
ществ, мало

темнокожих
чем отличавшихся от

организован Африканский
н!,|уг.ла111,^- '■°ЯЬ1 Дубе становится во главе газеты «Солн-

те

ний зулусских пигдт^п*^-*^^ языке зулу. Газета помещает ряд проиэзеде-
оба писГтГля постазГлГп12'1^^"Г"°"- что е этих условиях
вопросы, волновавшие ^ собой задачу прежде всего ответить на
можно и «еобхолим- общественность, _ насколько воз-
тнческие права. Фузе в сзоей^1!ниг ® борьбе за демокра-
мости объединения^ «черных лктпд-^ ° настоятельной необходи-
в противодействии бурое и англичан Х'бГж™''® ""человека —пы .1^, англичан. ДуЬе же g книге «Враг черного
иости его осуществления нГтолько в'пГ''^''" объединения, видит труд-
общенности самих бднт« Лч,Д противодействии белых, но и в раз-
борьбы боо разл„ч.. язьы^и "„лв^ейГй “г

прежде всего бороться с

всех прогрессивных сил банту
-  результате этого движения был

национальный конгресс. В
це Наталя»,

пржнадлежности. Писатель со-
: недоверием ДРУГ

ветует «черным людям
другу

» К

неандертальцев. Этот миф до сих
пор имеет широкое хождение на

●Западе,
ся отнюдь не только колониальная
служба. В бесчисленных кинофиль
мах, например многосерийном «Тар
зане» и недавно вышедшем амери
канском боевике «Белый колдун»,
Африка показана как континент ди
ких зверей и почти таких же диких
людей. Журнал справедливо указы
вает на то, что в этом вымысле за
интересованы именно те, кто тормо-

прогресс Африки в наши дни,
те, кто хочет ее якобы «извечной

су-

и его проводником являет-

ЗИТ
.

Кроме большо го 'Политического значения

ниГфузе^'^'^ литературную ценность, особенно

к

написанное прекрасным

иги Фуз© и Дубе И'меют
единственно© произзеде-

н

отсталостью» оправдать колониаль
ный режим.

«Африка саус» ставит вопрос о
настоятельной необходимости вос
создать подлинную историю конти
нента, изучить самобытную культу
ру африканских народов. «В те вре-
.мена,
когда

- говорится в журнале, —
европейским морякам еще

рвя кн^?ГГто"гГп'"ис™® °т «опросов современности. Вто-
рокую и-вестнос^Г ппг Чака» (1930), принесшая ему ши-
да. В отличие от оомвмд М^'ж прошлому зулусского наро-
ст.нес„ом плане,'’бГ™“1Гкого""„“Гл“;Г"”"

Писатели зулу 30 и 40
прошлому сзоего

языком.В

часто обр ащаются к ге'Ооическэму
щест., .о времена "““большего его мог,-
лучают упомянутый оомдн Лч,д ' годы наибольшую известность по-
иоаагнный , 19зГгодГтак «е^ ка'к“/лТе

народ, имевший такое прошлое, не может
чтотай мысли,

оставаться рабсмЗ

лишь предстояло достичь Индийско
го океана или даже Бенинского за
лива, короли и сановники Централь
ной Африки ели с
фора. И

китайского фар-
когда предки мистера

Сгре11до.\1а въезжали в старый Т]1анс-
вааль на зЗ'Пряженных волами по¬

.начительное
скази. Его поэтичеТкие°сбо®г?иии"''"п®'’®^ занимает поэт Валет Ви-

ставляют большой интерес в"""" «Небесный свод» пр^Д-
ных песен зулу, В^1лака^ сохраняя стиховую форму народ-

Р^^^оГ^ри^ро^Гы^ГвГ^^^" Раздумьем\°^судГЙГ«^рГд:, Тос'^^ание:

мвс«рст.а "ацио„,ль„„го™пи„«л“"^р“дГз;л;,''и'"хо°л"““°“

африк'^чск^^на^родов^б°^°^^‘'”^^'°^ литературы южно-
рассмотренные

ро© представление б^ -' советскому читателю некото-н  РА 1авлеиие об этой малоизвестной области

л

возках, они встретили мужчин и
женщин, находившихся отнюдь не
в начале долгого пут)1 развития цн-
аилизацин.,,» (\’о1- 2, 2. January —
March 1958, р, 45).

Журнал подчеркивает, что древ
нее государство 1'ана было «менее

мировой литературы.
8в


