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Когда речь заходит об африканской философии, то, как правило, сразу вспоминают
три главные идеологемы «Черного континента»: афроцентризм, панафриканизм и негри-
тюд, которые в той или иной степени до сих пор продолжают оставаться важными эле-
ментами африканской мысли. Однако все эти течения можно скорее отнести к сфере соци-
альной философии, которая не так много говорит о человеке, как таковом, о человеке вне
общества и о природе этого человека. Более того зачастую африканцам приписывают пол-
ное господство коллектива над индивидом, противопоставляя эту концепцию европейско-
му индивидуализму [1]. Но значит ли это, что размышления о философской антропологии
вообще не свойственны африканской мысли?

Ганский философ Кваме Джечи (род. 1931г.) - один из первых мыслителей африкан-
ского континента, который отходит от акцента на социальный аспект и сосредотачивает
свое внимание непосредственно на видении человека и представлениях о нем у его родного
народа акан. Пройдя долгий путь от изучения пословиц и самого языка акан [2], Кваме
Джечи смог представить концепцию человека у этого народа на основе не только своей
лингвистической и филологической работы, но и активно опрашивая местное население
[3]. Человек, согласно картине мира представителей акан, лишь одна ступень в онтоло-
гической пирамиде: на вершине - главный бог (Onyankopon - здесь и далее названия на
яз. акан), который лично «вдыхает» в каждого человека жизнь, за богом следуют ду-
хи предков (nsamanfo), еще ниже духи обыкновенные/каждодневные, и только затем идет
человек, который также имеет сложное, негомогенное строение. Человек в онтологии акан
состоит из 3 частей:

1) физическое тело (honam) - однозначно материальный компонент;

2) «okra» - близкое по значению к тому, что в западной традиции принято называть
«душой». Считается, что это «искра» Бога, которая есть в каждом человеке и которая
определяет его судьбу. Когда человек умирает, okra не умирает вместе с телом, а про-
должает жить вне тела в мире духов. Само наличие такого концепта подтверждает часто
встречаемый у африканских (и не только) философов и антропологов тезис о глубоком
спиритуализме, свойственном африканцам;

3) «sunsum» - наиболее сложный и неоднозначный компонент, который при переносе
в европейскую традицию близок к слову «дух» (spirit по Джечи). Споры о том, материа-
лен ли sunsum или он тоже относится к миру духов, отличен ли он от okra и honhom (еще
один весьма важный элемент, означает буквально «дыхание») свидетельствуют о неодно-
значности этого элемента. Джечи придерживается мнения, что sunsum включает в себя
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характер и саму личность человека, а также является тем механизмом, который позволяет
претворить в жизнь ту судьбу, которую определила okra.

На основании этого исследования можно сделать вывод о том, что: а) неправиль-
но ограничивать взгляд на африканскую философию расплывчатым термином «общин-
ность» (в другой интерпретации - коллективность), в африканских общностях существу-
ют свои сложные представления о человеке; б) не следует обобщать философию Африки
до масштабов всего континента, продуктивнее изучать картины мира отдельных народов
(Джечи пишет о существовании философии йоруба, философии акан [4] и т.д.); в) спири-
туализм, действительно, является неотъемлемой частью африканского мироощущения.
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