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«История Тропической Африки» — отнюдь не первая попитка написать 
историю народов Африки. У нее уже били предшественники как в Герма
нии, так и во Франции.

По-видимому, первнм, кто задался целью написать историю Африки в 
целом, бьіл известннй немецкий зтнограф Генрих Шурц. Автор многочисленних 
работ по зтнологии, он принял участие в составлении «Истории человечества» 
написав для зтого издания все разделн, посвященньге Африке. Г. Шурц 
собрал все известньїе к тому времени сообщения путешественников и мис- 
сионеров, исторические предания народов Тропической Африки. Он составил 
генеалогии и списки правителей государств Судана, Камеруна, Конго, Юго- 
Восточной Африки — словом, все, что било к тому времени известно об 
истории народов Тропической и Южной Африки, а также написал все раз- 
дельї по истории стран Северной Африки в зпоху ислама. Как би ми ни 
оценивали зтот труд, несомненно одно: история народов Африки впервьіе била 
включена в рассмотрение истории всего человечества. Для того времени, т. е. 
для конца прошлого века, работа Г. Шурца представлялась новой и необич- 
ной. Народи Африканского материка еще со времен Гегеля признавались 
неисторическими, народами, у которих вообще не могло бить ннкакой исто
рии. Несомненно, что почтенньїй труд Г. Шурца не может в наши дни 
удовлетворить нас ни по своєму методу, ни по качеству собранного мате- 
риала. Он не лишен наивностей и красот, свойственних историческим опи
санням прошлого века, вроде сравнения истории Африки с тяжелим ноч- 
ннм сном: «опящего он успокаивает или тревожит... а проснувшийся скоро 
забивает о нем». И тем не менее работа Шурца — первая попитка написать 
историю Африки, в какой-то степени дать представление о прошлом ее на
родов.

Шурц писал свой работи в годи подьема великогерманского импери- 
ализма с его колониальннми устремлениями и сознанием превосходства бе- 
лой раси, прнзванной якоби руководнть всеми неевропейскими народами. 
Ученик и друг известного географа Фридриха Ратцеля, Шурц бил т и п и ч -  

ним представителей германского шовинизма со всеми его чертами, харак
терними для тех лет — времени об-ьединения немецких княжеств и создания 
Германской империи, победи ее над Францией, зпохи колониального раз
дела мира и создания колоний в Африке, Океании и на Дальнем Востоке.

Работа Шурца — свидетельство огромного трудолюбия ее автора, но и 
тогда она не соответствовала требованиям исторической науки. Вся история 
в изложении Г. Шурца сводилась к описанню собитий, перечням имен без 
малейшей попитки вияснить причини упомннаемих им софіїтий:.’ во'йн и по-



-ходов, возвьшіения и падения царств и империй. Истории народов, уста
новлення каких-либо закономерностей их общественного развития, т. е. исто
рии в нашем понимании зтого слова, в работе Г. Шурца мьі не найдем.

Следующей по времени работой, где излагалась история Африки в це
лом, бнла книга известного лингвиста Дитриха Вестермана, написанная в 
1939 г., но изданная только после окончания войнн, в 1953 г .2.

Труд Вестермана в теоретическом отношении мало чем отличался от 
работьі Шурца. Все изложение истории Африки у Вестермана пронизано 
убеждением в пассивности, статичности и терпеливосте «негрской раси», в 
течение веков находившейся в рабском состоянии.

История развития общественннх отношений, проблеми возникновения клас- 
сов, закономерности образования и развития государства в работе Вестер
мана начисто отсутствуют.

Весь характер и все содержание книги определялись взглядами, распро- 
страненннми в среде историков и зтнографов Германии начала XX в. В годи, 
непосредственно предшествовавшие первой мировой войне, в университетах 
Германии господ ствовали теории историков культурно-исторической школи, 
или, точнее сказать, культурно-исторического направлення. Корни его восхо- 
дили в конечном счете к работам Фр. Ратцеля, создателя особого ответвле- 
ния в географической науке — антропогеографии — и автора огромного тру
да «Всеобщее народоведение», ученого, много занимавшегося проблемами связи 
исторических наук с географическими. Его учеником и последователем бнл 
не только уже упоминавшийся Г. Шурц, но и Франц Штульман, путешест- 
венник, спутник Змина-паши в его странствиях в Африке, ботаник и зоолог, 
известний своими исследованиями по истории культури народов Африки. 
В числе последователей Ратцеля били также Лео Фробениус и другие наи
более известнне представители культурно-исторической школи: африканист Ан- 
керман и историк Ф. Гребнер, позднее Г. Шпаннаус и Г. Бауман.

Работе Вестермана предшествовало небольшое исследование Шпаннауса 
об образовании государств в Африке. В ней Шпаннаус приходил к заклю- 
чению, что в конечном счете все государства в Африке били создани свет- 
локожими хамитами, кочевниками, обладающими «государственнообразующими 
способностями». Хотя в Истории Вестермана столь прямих виводов ми не 
находим, все его изложение сводится, по существу, к не внсказанннм прямо 
положенням такого же характера. В целом в зто время исторйческие ис
следования обнчно сводились к истории завоевания колоний и дележа Аф
риканского материка империалистическими державами. Подобннх работ било 
множество, и все они описнвали героические подвиги завоевателей, побеж- 
давших полчища дикарей. Конечно, нельзя полностью осуждать все работн 
по истории Африки того времени. Так, трехтомннй труд Мориса Делафосса 

- «Верхний Сенегал — Нигер»3 представляет исключение. В нем на основе изу
чения исторических хроник и местннх традиций описана история народов а 
государств Западного Судана. Однако работа Делафосса ограничивалась всего 
лишь историей народов в пределах границ французских колониальннх владений 
в зтой части Африки.

После окончания первой мировой войни и победн Великой Октябрьской 
социалистической революции в России началось нарастание национально-осво- 
бодительного движения в странах Африки. Соответственно возрос интерес ь 
изучению истории ее народов. Незадолго до публикации «Истории Африки»,

написанной Д. Вестерманом, во Франции появилась книга Р. Корневена «Исто
рия Африки с древности до наших дней»4. В ней автор попнтался вкратце 
изложить историю всего Африканского континента, начиная с древнейших 
времен вплоть до наших дней. Книга зта отвечала потребностям времени, 
била свободна от предубеждений расистского характера, и неудивительно, что 
она видержала несколько нзданий. Р. Корневен, до того долгое время ра- 
ботавший в африканских колониях Франции, хорошо знал не только страньї 
Западного Судана и Гвинейского побережья, но также и Северную Африку 
с ее мусульманской культурой. Вскоре после того он опубликовал весьма 
обстоятельньїе исследования по отдельннм странам Африки: сначала историю 
Того, затем историю Дагомеи, а в 1960 г. «Историю народов Черной Африки»5. 
В зтой книге ми находим историю всего Африканского материка с древнейших 
времен вплоть до появлення металла, но затем автор ограничивается рассмотре- 
нием истории лишь «Черной Африки».

Не следует думать, что термин «Черная Африка» в понимании его фран- 
цузскими авторами имеет строго антропологическое значение. Казалось би, 
он должен обозначать только народи негрской раси, но зто не так. Фран- 
цузскне африканистн к числу народов «Черной Африки» относят также буш
менов и готтентотов — представителей отнюдь не чернокожей так назьіваемой 
койсанской раси — и все народи северо-восточной части материка — Зфнопского 
нагорья и прилегающих к ней областей Сомалийского Рога, население которих 
антропологи причисляют к особой зфиопской расе, отличной от индо-среди- 
земноморской. Противопоставление «Белой Африки» «Африке Черной» име« 
таким образом, не научное, а скорее бнтовое, так сказать, обивательское 
значение, противопоставляя светлокожее население стран всей Северной Африки— 
Магриба, Египта и Сахари — всем остальннм обитателям Африканского ма
терика, не только неграм, но и всем темнокожим народам. Автори данной 
книги отнесли к их числу даже население Мадагаскаре, причисляемое антро
пологами к южно-китайской расе. В известной степени здесь, может бить, 
сказалась античная традиция. Греки противопоставляли светлокожее население 
Северной Африки —ливийцев — всем остальним народам, жившим где-то в глу- 
бине материка в жарких странах, назнвая их темнокожими зфиопами, что по- 
гречески означало «люди с лицами, обожженннми солнцем», т. е. людям не 
только чернокожим, но и вообще смуглим.

Исследования Р. Корневена били очень своевременнн, и расширенная 
версия его первой «Истории Африки» также издавалась неоднократно. Вскоре 
неутомимнй автор издал третий вариант, уже трехтомную «Историю Африки»в. 
Одновременно с Р. Корневеном опубликовал свои работи по истории Аф
рики французский географ-марксист Ж- Сюре-Каналь. Зто «Черная Африка. 
География, цивилизации, история»7, а затем «Черная Африка. Зпоха коло- 
ниализма. 1900—1945»8. Однако в них он рассматривал историю только 
Западной Африки, точнее, по существу, историю бивших французских ко- 
лониальннх владений — Французской Западной и Французской Зкваториальной 
Африки.

Таким образом, предлагаемая вниманию читателя «История Тропической 
Африки» имеет своих предшественников — не только немецких, но и француз
ских учених.

Книга составлена группой широко известних учених. Группу зту возглав- 
лял крупний историк, долго работавший в Африке и хорошо знакомнй с ее



историей, Ю. Дешан — автор многих работ по истории Мадагаскаре, Габона и 
других французских колоний.

Большинство авторов — французские ученьїе. В их числе Р. Мони — спе- 
циалист по средневековой истории Западной Африки, историк и археолог, из- 
вестннй своими исследованиями по мореходству и истории зпохи географи- 
ческих открнтий, участник многих археологических зкспедиций на территории 
Западного Судана; Ж. Баландье — историк и социолог, занимавшийся историей 
Конго XV—XVII вв., автор многочисленньїх работ по социологии современной 
Африки; Ж. Иерно — известний специалист по антропологии Африки; лингви- 
стьі П. Александр и Ф. Лакруа — специалистн по язикам народов Западной 
Африки; язикам банту (в частности, язику булу) и язику фуль; историки 
Ж. Ломбар, изучавший зтнографию и общественньїй строй народов бассейна 
р. Вольти (в частности, бариба), и Ж. Леклан — єгиптолог, известний своими 
работами по истории Египта и Нубии, географ Ж. Соттер и др.

Кроме них в числе авторов двоє бельгийцев — Я. Вансина и Ж. Маке, 
которие долгое время работалн в бившем Бельгийском Конго. Я. Вансина 
известен своими исследованиями по истории народов группи теке, в част
ности истории государств бакуба и бушонго, а также теоретическими рабо- 
тами о значений устной традиции как исторического источника для восстанов- 
ления прошлого народов, не имеющих письменности. Ж- Маке много лет изучал 
народи Урунди и Руанди, описав основи их общественного строя. Он — автор 
общего очерка истории культури народов Африки, переведенного на русский 
язик9. Очерки по Восточной и Южной Африке написанн английским истори- 
ком Р. Оливером — издателем «Журнала африканской истории». Из англичан 
кроме него в зтом издании принимали участие также В. Г. Рзндлз и Г. Б. Хан- 
тингфорд, известний многими работами по истории Северо-Восточной Африки, 
и другие специалисти.

«История Тропической Африки» состоит из трех частей. Первая часть 
содержит главьі, охвативающие Тропическую Африку в целом. Здесь спе
циалисти разньїх областей знакомят читателя с состоянием наших знаний по 
истории Африки и смежним проблемам и вопросами, стоящими перед ис- 
следователями в настоящее время. Не все глави зтой части книги равноценни. 
Некоторьіе из них требуют теперь дополнений, другие — почти полного пере- 
смотра: до такой степени изменились наши представлення об истории Африки 
в результате исследований двух последних десятилетий. Зто относится прежде 
всего к главе о доисторическом периоде Африки. Автору зтой главьі, исто- 
рику Р. Мони, по-видимому, остались неизвестними работн лингвистов по- 
следнего времени, и все сказанное им о появлении в Африке хамитов, пере
селившихся из Азии, и о распространении расових тнпов, равно как и пред- 
ставление о двух самостоятельних язикових семьях — семитской и хамитской, 
уже давно устарело.

Еще в начале 30-х годов нашего века известний французский язиковед- 
семитолог М. Козн доказал, что семито-хамитская семья язиков состоит из че- 
тнрех ветвей — семитской, кушитской, древнеегипетской и берберской — и нет 
решительно никаких оснований признавать хамитскиє язики чем-то єдиним, 
противостоящим семитским язикам 10.

Устарели также сведения о палеолитических культурах Африки. Открьі- 
тия последних лет, сделанние преимущественно на территории Южной Зфио
пии, в западной части Кении, около оз. Рудольф, полностью изменили преж-

ниє представлення о древности предков человека, и теперь приходится дати- 
ровать их намного более ранним временем. Палеоантропологические открития, 
связанние с именами Арамбура, а также Луиса, Мери и их сина Роберта 
Л и к и , заставили признать, что родиной человечества (точнее сказать — далеких 
предков человека) била именно Африка11. Более того, специалисти-археологи 
утверждают, что все основнне завоевания культури на начальних зтапах раз
вития человека били сделани именно на Африканском материне12.

Р. Мони же придерживается прежде широко распространенного среди ар- 
хеологов взгляда, что смена различних типов каменних орудий и техники их 
изготовления происходит обично в результате миграций. Он предполагает, что 
развитие культури аборигенного населення Африки било результатом появле
ння из А з и и  миграционних волн хамитов — предков ливийцев, берберов и ку- 
шитов. Зто представление давно устарело и отвергнуто современной наукой. 
Стремление обьяснить все изменения переселеннями чрезмерно упрощает исто
рию развития культури. В действительности в процессе трудовой деятельности 
сами охотники и собиратели постоянно совершенствовали свой орудия, по
степенно овладевая новими приемами их изготовления, приспосабливая их к 
виполнению нових задач. В свете нових открьітнй странно читать рассуж- 
дения о невозможности существования керамики в Африке зпохи зпипалеоли- 
та. Теперь вияснилось, что неолит Сахеля в Западном Судане одновременен 
неолиту Ближнего Востока. Также устарели и предположения Мони о про
исхождении земледелия. Он придерживается взглядов на приоритет в зтом 
отношении Ближнего Востока. Однако, по новейшим данним радиоуглеродного 
анализа, использование дикорастущих злаков в долине Нила оказивается на 
много тмсячелетий древнее, чем в Передней Азии. Проблеми происхождения 
земледелия и скотоводства теперь не рассматривают в отриве одно от дру
гого, как зто представлялось Мони, напротив, они взаимосвязани. Приходится 
пересматривать и все прежние предположения о заимствовании народами Аф
рики домашних пород скота и т. п., относясь с величайшей осторожностью 
к утверждениям о приоритете переднеазиатских культур.

Пересмотру подверглись также представлення о неолитической революции: 
новие археологические находки в Западном Судане, в районе Сахеля и в 
долине Нила показали большую древность появлення керамики, равно как и 
употребления в пищу дикорастущих злакових растений 13.

Необходимо отметить, что автори отдельних глав данной книги порою 
противоречат друг другу. Так, очень важная для истории культури наро
дов Африки проблема происхождения обработки железа и его распростра
нения изложена Р. Мони в главе о доисторическом периоде и Ж. Лекла- 
ном в главе об истории Нубии по-разному. Еще в 1909—ІІ910 гг. при рас- 
копках в Мероз вияснилось, что- некоторие храми били воздвигнути на 
холмах, состоящнх из шлака, причем слои шлака достигали большой тол- 
щини. Пораженние з т и м и  находками, английские археологи назвали Мероз 
«африканским Бирмингзмом», Зто сравнение понравилось, и его многократно 
повторяли в популярних и даже специальних книгах. Такова же точка зре
ния и Ж. Леклана14, считающего Мероз центром происхождения обработки 
железа, откуда оно распространилось по всей Африке. Мони же висказался 
по зтому вопросу гораздо осторожнее н предположил возможность появле
ння железа в Тропической Африке из Северной Африки. Исследования по
следних лет подтвердили справедливость точки зрения Мони. Действительно,



железо в Мероз появилось только после вторжения в Египет ассирийцев 
и сначала встречалось очень редко и только в царских погребениях. Лишь 
много позднее железо вошло в обиход мероитов15. Таким образом, следует 
признать, что в Западний Судан техника обработки железа проникла из 
Северной Африки по караванним путям через Сахару. Предположение Ле- 
клана, будто бн правители Мероз, изгнаннне из своей странн, отправились 
в глубь Африки и перенесли с собой технологию виплавки металлов и что 
зто отразилось в преданиях бушонго, — чистая фантазия 16.

Следующая глава написана известньїм антропологом Иерно и представляет 
собой очень интересное исследование. Здесь читатель найдет ясное изложение 
весьма сложннх вопросов современной антропологии. Автор показивает услов- 
ность разного рода антропологических классификаций и обращает основное 
внимание на значение множества разнообразннх факторов, определяющих раз- 
личия в физическом типе.

Поскольку нет необходимости давать характеристику каждой из глав 
книги, достаточно лишь некоторнх замечаний. Раздел, посвященннй язикам 
Африки, написан лингвистом Ф. Лакруа, знатоком африканских язнков; не
смотря на краткость, глава зта дает представление о лингвистическом разно- 
образии и сложности язикового состава Африканского материка. Автор, ссьі- 
лаясь на работн американского лингвиста Дж. Гринберга, считает возможннм 
признать, что общее число язнков Африки составляет примерно около 1200. 
В настоящее время их насчитнвают уже около 2 тьіс. В связи с зтим следует 
заметить, что н а  о с н о в а н и и  ч и с т о  л и н г в и с т и ч е с к и х  д а н н н х  точ
неє число язнков Африки установить невозможно. Различие между язнком 
и диалектом определяется на основании не столько одних лишь язикових дан
ннх, сколько, пожалуй, прежде всего соображений историко-зтнографического 
и даже политического характера. Так, порой близкородственнне и взаимопо- 
нимаемне диалектн принято считать различннми язиками, например, язнки 
зулу и коса. Иногда в административннх интересах колониальнне власти обт>- 
единяли различние диалекти (даже при том, что взаимопонимание бнло за- 
труднено) в один язик, как зто бнло с диалектамн зтнической группн шона 
в Южной Родезии (ннне — Зимбабве). В период после получения неза- 
висимости во многих странах Африки ведется очень интенсивная работа по 
описанню язнков и внявляется удивительное многоязнчие в некоторнх, до 
того малоизученннх районах, как, например, в северннх провинциях Нигерии, 
в Чаде и Камеруне, в южннх районах Судана и прилегающих областях Южной 
Зфиопии. Так, за последние годн число известньїх нам язнков чадской группн 
поразительно увеличилось: если прежде их насчитнвалось всего лишь около 
25—ЗО, то теперь их число доходит до 200. Открнваются не только новне 
язьїки, но и новне, до того неизвестнне язиковне семьи, например семья 
омотских язнков, которую теперь некоторне лингвистн предлагают признать 
шестнм подразделением афразийской (прежде назнвавшейся семито-хамитской) 
семьи (наряду с семитской, кушитской, берберской, чадской и древнеегипетСкой 
ее ветвями) 17.

Несогласованность мнений авторов «Истории Тропической Африки» приво- 
дит ко многим неясностям. Так, термин «цивилизация» остался неопределенннм, 
и каждий из авторов понимает его по-своему. Р. Оливер пишет о «цивили
зации Межозерья», понимая под зтим общие черти культури народов зтого 
района: сосуществование скотоводов и земледельцев, систему отношений убухаке

(отношения личной зависимости между скот'оводами-тутси и земледельцами-ху- 
ту), определенннй тип военной организации, устройство воєнних лагерей в по- 
граничньїх областях и т. д. Ж. Маке пользуется термином «цивилизация», по
нимая его совершенно иначе: как тип культури, сложившейся в условиях 
определенной природной среди. Такови его «цивилизация лука» (т. е. охот- 
ников), «цивилизация росчистей» (т. е. лесннх земледельцев), «цивилизация 
зернохранилищ» (т. е. земледельцей саванн) и т. д. Все зто придает книге 
характер скорее сборника статей, чем єдиного целого.

Описнвая общественннй строй народов Африки, многие, если не все, ав
тори ітользуются терминологней, сложившейся в средневековой феодальной Ев
ропе: так, некоторне автори пишут о «сюзеренах» и «вассалах», о «крепостни- 
честве», о «феодальних» отношениях и т. п. Нигде в книге мн не найдем 
ясного определения того, что такое «феодализм» в условиях Тропической 
Африки. Между тем все зти вопросн неоднократно разбирались в литературе, 
а на страницах английского «Лоигпаї оі АІгісап Нізіогу» прошла даже специ- 
альная дискуссия.

В книге мн не найдем также ясной постановки вопроса о происхождении 
государства, о причинах, визвавших его появление, нет в ней ничего и
о сложной проблеме — сложении общественннх классов. Касаясь обществен- 
ного строя народов Африки, Ж. Баландье, например, пищет о трех прин
ципах, которне лежат в основе устройства традиционньїх обществ; зти прин
ципи образованьї категориями пола, возраста и родства. В зависимости от 
политических критериев он различает три главннх типа.

Первнй — родовне общества, в которнх нет постоянно действующего ап- 
парата власти.

Второй — общества, где политическая власть уже образовалась, так ска
зать, наполовину; здесь существуют системи возрастних классов; более раз- 
витая их форма представлена раннеполитическими образованиями, назнваемими 
французскими авторами сЬеГїегіе, а английскими — сЬіеМош. Зтот термин очень 
трудно перевести на русский язнк, иногда он переводится в нашей литературе 
как «потестарное общество». Термин зтот весьма условен. По мнению Баландье, 
«союз таких обществ предвосхищает государство».

Наконец, третий тип представляют общества с государственннм устройством. 
Вопрос о происхождении государства и классового общества — один из наи
более трудних. Трудность заключается прежде всего в отсутствии письменних 
и с т о ч н и к о в . Использование устной традиции и чрезмерное к ней доверие часто 
приводили историков-африканистов к чисто фантастическм теориям, вроде упо- 
мянутой вьіше «государственнообразующей способности» кочевников, создавав- 
щих якобн империи в Западном Судане, или к повторенню чисто фольклорних 
мотивов о древнем герое-охотнике, пришедшем в страну со своими друзьями 
и основавшем государство. Подобнне обьяснения мн находим и в зтой книге. 
Так, Р . Мони пишет, что Сундьята создал государство Мали, «так как 
обладал наряду с воєнним талантом также и магической силой». Наивность 
подобного рассуждения очевидна. Сказанное показнвает, что историкам-афри- 
канистам, несомненно, необходимо- еще много работать и глубоко изучать об
щества архаической формации, принципи, на которнх основана вся их си
стема управлення, роль зкономических отношений, способи ведення хозяйства, 
систему использования земель, продуктивность труда и т. д .18.

Разделн, посвященнне истории отдельннх регионов Африканского мате



рика, также очень неравноценньї. В некоторьіх из них история превращена 
в простое перечисление фактов, без какой би то ни бьіло попитки их осмис
лення. О н и  напомннают прагматические исторические сочинения прошлнх веков, 
которьіе в основном представляли собой всего лишь перечни царей, сражений 
и войн. В зтом отношении наименее удачними приходится признать раздели, 
посвященние Зфиопии, Сенегалу и Гамбии. В них ми находим лишь перечни 
собнтий без малейшей попитки вияснення общественних отношеннй, структури 
общества. Перед нами лишь царские имена, сменн династий, битви и т. п. 
Тем не менее, сравнивая «Историю Тропической Африки» с работами ее пред- 
шественников, ми в и д и м , что по существу расистские теории немецких исто- 
риков Африки в ней преодолени. Ни в одной из глав книги нет и следа того 
примитивного расизма, которнй бнл характерен для учених Германии до 
второй мировой войнн.

Несомненннй след влияния немецкой культурно-исторической школи про- 
явился лишь в статье И. Персона об истории народов Западного Судана и 
Гвинеи. П а л е о н и г р и т н  — понятие, на котором он построил все своє из- 
ложение, — несомненное наследие немецкой науки. В конечном счете оно свя- 
зано с предположением о первоначальном аборигенном населении Африкан- 
ского материка — нигритах, которие будто бн получили все достижения куль
тури от пришедших из Азии разннх волн народов: старих и нових банту, 
хамитов и семитов. По мнению немецких зтнографов, из смешения всех зтих 
волн и создалась особая «культура нигритов» — зта «наиболее древняя чер- 
ная цивилизация», которая оставила следн по всей Африке и лучше всего 
сохранилась в горннх районах Судана на всем его протяжении от Сенегала 
до Нила. Представление о культуре палеонигритов дает работа Ж. Кл. Фре- 
лиша «Горцн-палеонигритн», в которой автор намечает ее распространение19. 
Однако зто всего лишь условная реконструкция, сделанная на основании 
произвольно подобранннх черт, не подтверждаемая точними историческими дан- 
ннми20. Горине райони действительно бнли убежищами, где в разное время 
укривались племена различного происхождения. На основе смешения там соз- 
давались новне зтнические об'ьединения, новне народи. Ф и з и ч є с к и й  тип па
леонигритов различннх районов не представляет единства, их язнки, обнчаи 
и верования, культи одержимости и т. п. свойственнн только одним и не- 
известнн другим группам; одни занимаются внплавкой железа из рудн, другие 
с ней незнакомн; словом, зто не более чем осколки гетерогенного происхож
дения.

Несмотря на отмеченнне недостатки, надо признать, что в «Истории Тро
пической Африки» при всех ее погрешностях мн находим множество нових 
сведений; история многих областей и стран изложена интересно и дает немало 
нового, многие раздели первой части дают хорошую сводку современннх данннх.

В подготовке перевода к изданию оказали большую помощь В. В. Матве- 
ев, Ю. К. Поплинский и С. Б. Чернецов.
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ВВЕДЕНИЕ

История, дополняя природу, наделяет нас еще тремя чувства- 
ми: чувством относительности, чувством зволюции и критическим 
чувством. Таковьі помимо чар три значительньїх дара Клио, музи 
истории.

Возможно, наиболее щедрой в зтом отношении является исто
рия Африки. Она открьівает нам неизвестньїе народьі и непривнч- 
ннй склад ума; она предлагает ни с чем не сравнимую панораму 
человеческих общностей, цивилизаций, потрясений и контрастов; 
она требует труда (при отсутствии установленной хронологии) 
для извлечения истинн из хаоса мифов и удивительннх предрас- 
судков.

Зта работа находится еще в самой начальной стадии; здесь 
же будут представленьї те результати, которьіе бнли полученн 
на сегодняшний день.

История — знание прошлого человечества — долгое время со- 
храняла до странности устаревшее и близорукое представление 
о самом человечестве. Во времена Боссю з1 «Всеобщую историю» 
ограничивали Израильским царством, греко-римским миром и 
«цивилизованной» Европой, и зто бьіло нормально. Но и в середи
не XX в., когда исследования путешественников и новьіе средства 
связи устранили прежние преградн, дав нам возможность бьістрее 
чем за день добираться до других континентов, история, препода- 
ваемая в школе, все еще ограничивалась чуть ли не морем Одис- 
сея 2 и маленьким мнсом В алери3. Сегодня же все люди являются 
нашими близкими соседями, если не братьями; получаемьіе от них 
известия настигают нас, и мн не можем от них уклониться. Чуже- 
странцев больше не существует. Мировая история — зто наша исто
рия. Европоцентризм не является больше нечем иньїм, как анахро- 
низмом, которнй следует разрушить и с которьім нужно бороться.

Европоцентризм — плод невежества, вековьіх привьічек, ум- 
ственной лености и вьігодной спеси — надолго затормозил и иска- 
зил изучение истории Африки. В школьньїх программах француз
ских учєбньїх заведений Черная Африка появляется всего два раза 
и оба раза очень кратко: первнй раз — в связи с Васко да Гамой 
и каравеллами, второй — в связи с Федербом 4 и колонизацией. 
И оба раза в ней фигурируют зкзотические декорации и грубне 
дикари.

Колониальная историческая наука имела характер агиографи-

ческий, героический (только с одной сторони), патрнотнческий ж 
неизменно благотворно-цивилизаторский.

Что бн вьі сказали об истории Франции, в которой первне роли 
играли бн римляне, англичане, испанцьі и пруссаки? Чужезем- 
дьі — европейцн или арабн — далеко не отсутствуют в истории 
континента, но бнть она должна прежде всего африканской.

На зтом месте нас поразил бьі справедливий гнев историков 
лрежних времен. Для них история бьіла немислима без наїдписей и 
художественной литератури. Что касается Тропической Африки, 
то, если би они когда-нибудь обратили на нее свой взгляд, она 
предстала би перед ними бельш листом бумаги, землей вне вре
мени, в которой 'водятся какие-то племена, лишенньїе истории.

Позднее я узнал других учителей, загоревших под солнцем 
Африки, похудевших от тамошних лихорадок. Они говорили на раз- 
льіх африканских язьїках, жили среди африканских народов, про
никли в их обьічаи, присутствовали при совершении обрядов, за- 
лиснвали устньїе предания. Они умели дать обї>яснение зтим пре- 
даниям и даж е — с помощью арабских или европейских источни
к о в — разработать их хронологию. Таким образом, история рож- 
далась вне среди историков — трудом администраторов, миссио- 
неров, зтнологов; рождалась зтноистория, т. е. история, получен- 
ная новими методами.

Между первьім и вторим подходами нет противоречия. Анализ 
текстов и знание народов — зтим приемом должна пользоваться 
история Африки. И, безусловно, не одной только Африки. История 
ж е  династий и битв повсюду отжила своє время.

У самих африканских народов мьі наблюдаем коренную пере- 
мену прежнего понятия истории и ее единства. Мифьі о сотворении 
мира, культурнне герой, устная традиция и генеалогии, обряди, 
правовне прецеденти служили об'ьяснением действйтельности, свя- 
.знвая настоящее с прошедшим, являясь инструментом сплочен- 
ности и власти. История некоторнх народов оказнвалась богатой, 
тогда как прошлое других народов, казалось, отсутствовало.

В настоящее время граници, унаследованньїе от колониаль- 
ной зпохи, об-ьединяют народи, которне прежде бьіли чужими 
друг другу. Теперь речь идет о том, чтобьі перейти от традицион- 
ного, местного самосознания к осознанию принадлежности к круп
ним современньїм общностям. В зтих трудних переменах, в зтом 
мучительном и неизбежном изменении масштаба история должна 
снграть свою роль. Ж елание жить сообща предполагает хотя би 
минимум общего прошлого, сходннх чувств и интересов.

Как бьі то ни бьіло, интерес к истории Африки уже пробудился, 
и не только у африканцев. В основном в Англии и во Франции, но 
такж е и в Соединенньїх Ш татах и в других странах научнне работ- 
ники начали специализироваться в зтой новой области. Зто люди 
разньїх специальностей: историки, занимающиеся зтнографией; 
зтнографьі, привлеченнне историей; «африканистн» различннх на- 
учньїх дисциплин. Мьі имели удовольствие привлечь к сотрудни- 
честву в зтой книге лучших из них.



Само собой разумеется, что все зти специалистьі озабоченьї 
только установлением истиньї, в противном случае они не бьіли 
бн  настоящими нсториками. Однако истину нелегко установить, 
так что если сейчас и достигнути некоторне результати, то поле 
для нсследованнй все еще остается обширннм. В отношении неко
торих народов зти исследования еще не вишли из детского воз- 
раста (будем оптимистами!). Ян Вансина справедливо сравни- 
вает историю Центральной Африки, обязанную ему множеством 
открьітий, с сьіром «Грюйер», в котором гораздо больше дьір, не
жели самого сьіра. Будущее заполнит зти пробельї, особенно если 
число историков (в частности, африкандев) возрастет раньше, чем 
будут забьітьі предания. Уже сейчас возможнн обобщающие рабо- 
тьі. Д а облегчат такие работьі, среди которнх находится и зтот 
том, будущие трудьі и да помогут они Африке занять своє законное 
место во всеобщей истории!

Но какой Африке?
Понятия континентов, если рассматривать населяющих их 

людей, кажутся наивннми конструкциями. В зтническом и истори- 
ческом отношении существует по крайней мере три или четнре 
Азии. Арабский мир представляется чрезвнчайно однородним це- 
лнм  от Марокко до Ирака. Все попьітки написать историю Африки 
в целом по необходимости включали отдельние глави для «белой» 
и для «черной» Африки; Сахара бьіла гораздо более серьезной 
преградой, чем Средиземное море. Помимо зтого, история «белой» 
Африки, т. е. Египта и Магриба, хорошо известна. У нее свои спе- 
циалистн, исследования которнх не внходят за предельї Северной 
Африки.

Мьі руководствовались в своем виборе реальностью как суще- 
ствования Сахари, так и еще не распаханной целиньї в истории: 
«Черная Африка», «Тропическая Африка» — зто всего лишь приб- 
лизительньїе и отчасти неточнне терминьї. М авританцн в большин- 
стве своем бельїе люди. Зфиопоидьі (зфиопьі и кушитн) в своей 
совокупности отличаются особнми чертами. Мальгаши — зто индо- 
незийцн с большей или меньшей примесью африканской крови. 
В Южной Африке представлено значительное белое меньшинство, 
а сама она вьіходит далеко за предельї южного тропика.

Позтому, хотя название нашего труда и отдает дань удобной 
привнчке, критерием нашего вьібора служит не расовий, а гео- 
графический признак. Границей для нас является 22° северной 
широти, т. е. сердце Сахари, зона, наиболее враждебная челове- 
ческим контактам, граница двух миров, разнящихся с точки зре- 
ния климата, биологии и частично населення. Их изолированность 
друг от друга безусловно никогда не била полной, но начиная с 
последнего периода первобнтной истории зта особенность постоян
но определяла их отношения.

К зтой «Черной Африке» ми присоединяем М адагаскар и со- 
седние архипелаги, поддерживавшие исторические связи с афри- 
канским побережьем.

М и постараємся не упустить какие-либо чертн зтой весьма

своеобразной общности, для которой в то ж е время характерно 
чрезвнчайное разнообразие, в частности не уступим сложившемуся 
в европейской науке обьїкновению рассматривать исключительно 
государства, т. е. ту форму политической организации, к которой 
м н  привикли и которая представляет собой идеальнне рамки для 
«истории сражений» и истории отдельннх личностей. Правление 
вождей и «анархия» били в традиционной Африке явлением по 
крайней мере столь же ^аспространенннм, сколь и государства, но 
гораздо более гибким и самобнтньїм. История тираний не должна 
заслонять собой историю свобод.

Определив границн работьі, ми встречаемся с новим затруд- 
нением: как построить ее структурно?

Основнне периодьі европейской истории (античность, средне- 
вековье, новое время, новейшая история) почти не соответствуют 
реалиям Африки. В то же время региональние различия здесь 
столь велики, что для большинства периодов невозможно дать 
какое-либо общее название. Позтому мьі отказались от общих, 
претендующих на «значительность» названий, таких, как «Зпоха 
ислама» или «Период работорговли», которне оказнваю тся невер- 
ними по отношению к наиболее значительним регионам Африки. 
Весьма распространенная ошибка европоцентризма заключалась в 
том, что он замечал существование лишь исламизированной поло
си  Судана или кромки побережья, которая поддерживала связи с 
европейцами. Зто — наиболее известнне Европе части континен
та, но они представляют собой всего лишь небольшие области. 
Составить серьезную основу для структури книги может только 
хронология, и при том условии, что ее рамки будут достаточно 
широки, чтобьі учесть зкстремальнне географические различия. 
В свою очередь, разделение на регионн не должно терять опреде- 
ленной гибкости.

Первая часть тома посвящена реалиям Черной Африки с точ
ки зрения различннх дисциплин, а также источникам по ее исто
рии. Во второй части рассматривается сама история с древнейших 
времен до 1800 г. В изложении, касающемся отдельннх регионов, 
иногда встречаются хронологические разрнвьі; в то же время не- 
которьіе явлення, вьіходящие за пределн регионов, рассматрива- 
ются отдельно. Третья часть, гораздо более короткая, охватнвает 
зтот же период на островах Индийского океана.



Ч а с т ь  І 

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ АФРИКИ

Г л а  в а  1

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЬІ.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И П РИ РО Д Н ЬІЕ  УСЛОВИЯ

История Африки, как и история вообще, не может бить понята 
вне географии. Под «географией» понимается, во-первих, окру- 
жающая среда, а во-вторьіх, пространственнне предельї и форми 
складнвающихся обществ. Все зто характерно для различннх 
уровней, вьісший из которнх совпадает со всем континентом, омьі- 
ваемьім двумя океанами.

Особенности географии Африки чрезвьічайно сильно и отчет- 
ливо проявляются в существующих типах природной средьі. Из-за 
отсутствия горной цепи, подобной Кордильєрам или Гималаям, 
Африке, безусловно, недостает главного контрастного злемента. 
Существующие горньїе гряди раздробленн на отдельнне части. Но 
в целом материк, резко очерченннй, является более континенталь
ним, нежели любой другой; он менее других связан с океаном. 
В то же время он представляет собой наиболее совершенньїй обра- 
зец деления тропической зони на климатические широтньїе поло
си , идущие параллельно зкватору. Зти полоси охватнвают весь 
диапазон осадков, начиная с засухи абсолютной пустьши на юге 
Сахари вплоть до десяти метров в год у г. Камерун.

Размах природних явлений не менее внушителен. Что касается 
рельефа, то, если не считать нескольких грандиозннх осадочних 
«кузст»5, таких сбросовнх уступов и впадин, как в Восточной 
Африке, не существует ни в одной точке земного шара. Лесной 
зкваториальннй массив — один из двух самих обширннх в мире 
массивов, а река Конго уступает по мощности лишь Амазонке. 
Великие африканские озера не имеют себе равньїх в остальной 
тропической зоне мира, а затопляемьіе области в вйде постоянних 
или сезонних болот достигают в Африке огромньїх размеров.

Не визнвает удивления, что древние африканские общества 
полностью зависели от подобньїх природних условий. Следует так
же учитнвать изолированность названньїх обществ (зтот фактор 
играет во многих районах большую роль и по сей день), обуслов- 
ленную натуральним хозяйством, существование которого, в свою

очередь, визвано отсутствием или нехваткои транспортних средстз 
и большими незаселенньїми пространствами. Отношения «люди —  
среда» втискиваются в таких условиях в тесньїе рамки, которне 
делают их еще менее гибкими. Отсутствие излишков продоволь- 
ствия даже при хорошем урожае и примитивньїе способи обработ- 
ки почвн ставят множество африканских земледельцев в полнук> 
зависимость от непредвиденннх годовьіх колебаний в уровне осад
ков или от паводков. В доколониальннй период лишь редкие груп- 
пи оказались способннми регулировать обеспечение пищей, соз- 
давая запаси (как зто делали диола в области Казаманс) или 
путем усиленнол дополнительной работн.

Итак, на первьій взгляд возможности адаптации сельских афри
канских обществ к подчас бедной или неуступчивой природе ка- 
жутся ограниченньїми. Люди имели возможность жить только це- 
ной весьма изобретательних приспособлений, основнвающихся на 
змпирическом, но тонком знании возможностей средьі. Д ает ли  
зто основание говорить лишь об зкологической стороне проблеми, 
как зто сейчас модно? Д а, если придавать зтому слову общее 
значение, требующее систематического изучения взаимоотношений 
человека с окружающей его средой. Нет, если возникает опасность 
потерять из виду два основних различия, существующие между 
человеком и остальними видами живих существ, распространенньї- 
ми на планете: 1) его способность оказнвать на среду преобра- 
зующее действие в своих жизненннх интересах; 2) тот факт, что, 
когда речь идет о нових зонах расселения, он может приспособиться 
к любой или почти к любой среде. Так, задача приспособления, 
стоявшая перед людьми, живущими по краю болот или сезонно за- 
топляемих территорий, била решена весьма по-разному: обработ- 
кой земли после паводков, использованием болотного риса, устрой- 
ством искусственньїх возвьішений и т. д. Совокупность технических 
навьїков, используемьіх группой людей, всегда отражает культур
ную специфику, которая проявляется в виборе того или иного воз- 
можного решения. И зто вновь сфера истории.

Что би ми ни рассматривали — количество осадков, наличие 
орошения или качество почв, история смешивает картьі и опрокидьі- 
вает схему, согласно которой самое многочисленное население 
сосредоточивается там, где природа более всего способствует су- 
ществованию и производительному труду людей. Разница в плот- 
ности населення к югу от Сахари колеблется от одного до 400 жи- 
телей на 1 кв. км. Однако ми не наблюдаем столь же ярко вьіра- 
женного различия ни в условиях жизни в различннх районах, ни в  
их сельскохозяйственннх возможностях. Впрочем, освоение многих 
районов Африки (во внутренних областях Сенегала, которне 
лишь частично обеспеченьї водой из глубинних скважин; в юго- 
восточной части Берега Слоновой Кости; в Центральном Того 
и т, д.) показнваеїт, насколько мало виймання уделялось до сих 
пор территориям, имеющим большое сельскохозяйственное зна
чение.

Итак, следует с большой осторожностью пользоваться такими
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лонятиями, как «благоприятная» или «неблагоприятная» среда. 
Н е все просто в отношениях между природой и людьми в Африке. 
Но можно попробовать сгруппировать вокруг некоторьіх, наиболее 
характерних особенностей средн те основньїе факторьі, которьіе 
воздействовалн на историю и географию населення континента.

Н а с л е д и е  д л и т е л ь н о г о  п р о ш л о г о .  За исключением 
Атласских гор в Магрибе, Африка с геологической точки зрения — 
очень старьій континент. От Сахари до Капской провинции про- 
стирается типичний материковий цоколь, древний щит. Уже на за- 
ре палеозойской зрьі, от 400 млн. до 500 мли. лет назад, состав- 
ляющая его масса горних пород оказалась «спрессованной» в твер
дий  остов. С зтого времени один за другим следовали многочислен
ньїе цикли горообразования, между которими располагались спо- 
койние фазьі, сопровождавшиеся зрозией. Размещение докембрий- 
ских горньїх пород растянулось на очень долгий период. Цоколь- 
ньіе породи виходят на поверхность континента примерно на одну 
третью часть. В остальньїх местах они прикрити различньїм по 
толщине слоем осадочних пород.

З т и  последние относятся к двум видам. Если не считать вн- 
ходов цоколя, вся внутренняя часть Африки является областью 
континентальних осадочних пород, в частности песчаников. Все 
зти породи имеют общее свойство: абсолютно спокойную тектони- 
ку, которая не нарушает, за исключением незначительного укло- 
на, первоначальньїх условий отложения. Самьіе «твердне» песча- 
ники положили начало плоскогорьям (Фута-Джаллон, Бандиага- 
ра) и «отвесньїм скала;м» (Драконовьі горьі). С точки зрения усло
вий жизни человека следует отметить бедность песчаньїх почв, ко
торне часто низведеньї до чистого кремнезема. Впрочем, в различ- 
ннх районах зтот недочет восполняется за ечет злементов, посту- 
пающих от основних пород вулканического происхождения (доле- 
ритьі), вікрапленньїх в песчаники. Ощущается также нехватка ми- 
неральньїх злементов, дающих возможность промншленной зке- 
плуатации; исключение составляют, правда, некоторие алмазо- 
носньїе конгломерати (Касаи).

Моря, омьівающие берега Африки, наводняли ее внутренние 
райони в течение геологических периодов лишь в отдельннх ме
стах и на короткое время. Масса отложений морского происхожде
ния располагается позтому строго по кромке континента, прини- 
мая форму прибрежньїх бассейнов. Самие значительнне из них 
(Камерун, Сенегал, Нигерия) не удаляютея от побережья больше 
чем на несколько сот километров. Детритовьіе слои чередуютея 
здесь с известняками. Зти бассейньї представляют интерес для че
ловека благодаря наличию в них минеральньїх отложений, связан- 
ннх с условиями образования осадочних пород: фосфатов (Сене
гал), поташа (огромное месторожденне в Холле, близ Пузнт-Ну- 
ара, Конго) и особенно нефти. Нефть добнвают в Габоне, однако 
наиболее значительнне ее запаси находятся, по-видимому, в Вос
точной Нигерии.

Второй вид естественного наследия представляют собой афри-

канские пенепленн, самьіе древние из которих восходят, возмож
но, к юрскому и к меловому периодам. Они занимают значительное 
место в рельефе Тропической Африки, а для их формирования по- 
требовались длительньїе периодьі геологической стабильности. 
Впоследствии зти древние поверхности бьіли вннесеньї на различ- 
ньіе вьісотьі, где находятся и поньїне. Их общая особенность заклю- 
чаетея в сильном изменении первоначального характера почв. В ре
зультате длительного формирования они сохранили лишь отдален- 
ньіе связи с коренной породой: обедненньїе, с вим итим и раствори- 
мьіми елементами, многие из них оказались сверх того и ередото- 
чием концентрации окисей металлов. Отсюда и пласти мелкого 
гравия, и ферралитические панцири, скрьітьіе или вьіходящие на 
поверхность, во многих районах Тропической Африки: горизонталь- 
нне красноватьіе плити типа бове в Гвинее, карнизи на вершинах 
столообразньїх холмов, уступи на склонах долин. Такие панцири 
способнн формироваться лишь в очень контрастном климате, где 
сухой сезон длитея 5—7 месяцев. Однако вследствие климатиче- 
ских колебаний третичного и четвертичного периодов область их 
распространения вьішла далеко за предельї той зоньї, которая >со- 
ответствует зтим условиям в настоящее время; их отложения мож
но обнаружить как в лесньїх зарослях в Береге Слоновой Кости, 
так и к северу от Уагадугу, уже в сухом климате.

Не следует ли нам, наконец, и самого человека в Африке 
рассматривать как наследство древнейших зпох, почти как геоло- 
гический феномен? Как известно, ни на одном другом континенте 
нет подобной последовательной сменьї костньїх останков и орудий, 
отмечающих с такой непрернвностью сменяющие друг друга зтапн- 
зволюции, начиная с первьіх гоминидов. Ношо ЬаЬіІіз, человек 
умельїй, насчитьівающий около 2 млн. лет, уводит начало рода 
человеческого в подлинно геологическое прошлое.

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и з о л и р о в а н н о с т ь  и ее  п о с л е д -  
с т в и я. В отличие от Европи, «спаянной» с Азией, и от Северной 
Африки — составной части Средиземноморья, Африка к югу от Са
хари  жила в изоляции. Зта относительная изоляция оказалась до- 
статочной, чтобьі придать географии континента особенности за 
критого сосуда.

Основная особенность Африки заключаетея в наличии Сахари. 
На свете єсть пустьіни страшнее Сахарьі, но ни одна из них не 
растянулась так далеко й широтном направлений, а главное — не 
создала/подобно ей, столь непрерьівной преградьі между различ- 
ньіми частями континента. Конечно, Сахара не представляет со
бой непреодолимое препятствие для человека. Ее можно пересечь 
и обогнуть. Историки установили наличие связей между Черной 
Африкой и Средиземноморьем в античньїе времена, но главннм 
образом в период ередневековья и в новое время. Караваннне 
пути Западной и Центральной Сахари, вдоль которих протянулись 
оазиси и колодцьі, затем Нил и, наконец, цепь влажньїх возвн- 
шенностей, берущих начало от побережья Красного моря, давали 
возможность перехода через пустиню. По зтим путям осуществля- 
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лись переселення людей, торговля и культурньїе заимствования. 
Тем не менее на протяжении всей доступной нашим изьісканиям 
истории Сахара всегда служила для них своеобразньїм фильтром 
как  в количественном, так и в качественном отношении. Особенно 
строгий отбор происйодил, как кажется, на западе: кочевники 
здесь держали караваннне маршрути под своим контролем.

Правда, известньї периодьі некоторого уменьшения Сахари, 
ло крайней мере в ее западной и центральной частях. Доказатель- 
ством нас недавно снабдили специалистьі по четвертичному перио
д у  и ботанике. Последний дождливьій период в Сахаре начался, 
к ак  полагают, примерно 15 тьіс., а закончился всего 3 тьіс. лет 
назад. В сердце ньінешней пустьіни средиземноморский лес, со- 
стоявший из дубов, сосен и кедров, сменился лесом из акаций тро- 
пического происхождения. Что же удивительного в том, что перво- 
б нтнне люди населяли изобиловавшую дичью Сахару, оставив 
лосле себя стоянки с множеством каменньїх орудий?

Восстановив свои границн, Сахара опять-таки не стала не- 
преодолимой преградой: два океана давали возможность обогнуть 
ее. Бесспорно, море на востоке континента лучше и раньше осталь- 
я н х  стало служить для передвижения людей. Режим чередования 
ветров наряду с господствующими муссонньїми ветрами из Азии 
облегчал на протяжении всего периода парусного мореплавання 
плавання из Аравии, с Персидского побережья, из Индии и Ин- 
донезии. Начиная с XIII в. морские связи стали интенсивньїми. 
Однако их воздействие на африканское население оказалось огра- 
ниченньїм: чужестранци, обосновавшиеся на побережье Африки, 
занимались главньїм образом морской торговлей, их не интересо- 
вали сам континент и его население.

Примечательно, что кроме одной весьма спорной зкспедиции 
{следствием которой стало появление знаменитого «Перипла» 
Ганнона) плавання по Атлантическому океану вдоль побережья 
Африки начались лишь в XV и XVI в в .6. Здесь пассатьі постоянно 
дую т к югу, и позтому арабские суда, которьіе в техническом от
ношении уступали европейским, могли возвращаться против ветра, 
лиш ь на веслах вдоль берега, на котором бьіло невозможно попол- 
яить запаси водьі. Более того, сами европейские корабли вплоть 
до  изобретения парових машин постоянно сталкивались с пробле- 
адой зкваториальньїх штилей по ту сторону Зеленого мьіса 7. Те су
д а , которне заходили в Гвинейский залив, возвращаясь в Европу, 
часто предпочитали «большой путь», делающий крюк на запад и 
ттроходящий на широте Бразилии, более прямому «малому пути». 
Таким образом, легче бьіло добраться до Америки, чем плнть 
вдоль берегов Африки; впрочем, вплоть до XIX в. именно первой 
отдавалось предпочтение в качестве области европейской зкспан- 
сии.

По сравнению с трудностями установлення связи с остальньїм 
миром географические условия для передвижения внутри самой 
Африки к югу от Сахари били благоприятньїми: возвьішенньїе 
места и пустьіни, которне нетрудно обойти стороной; легкопрохо-

димне саваннн и редколесье; судоходнне реки, облегчающие пре- 
одоление единственного действительного препятствия — зквато- 
риального леса н а . Атлантическом побережье, которьій, впрочем, 
не простирается дальше Великих озер, так что его можно обойти 
с  восточной стороньї.

В зтих условиях спецификой географического размещения на
селення Африки стали три чертьі: относительная внутренняя одно- 
родность, отдаленность от внешнего мира и известная замкнутость. 
П режде всего негроидное население, господствующее на террито
рии, которую оно некогда делило с другими расовими группами, 
в  частности с кавказоидами, в результате генетического дополне- 
ния вьіработало определенньїй антропологический тип. Благодаря 
©пределенньїм аномалиям в составе гемоглобина и морфологии 
кровяннх телец он, возможно, лучше вооружен для борьбьі против 
тропической малярии. Что касается африканского земледелия, бро- 
сается в глаза отсутствие в нем плуга, особенно если учесть бли- 
зость средиземноморских цивилизаций. Исключение составляет 
сдинственная область — Зфиопия, густо заселенная людьми азиат- 
ского происхождения. Мотьіга, как и железннй топор, напротив, 
употребляются повсюду в Африке, кроме отдельннх прилегающих 
к  Сахаре районов. Иньїми словами, неолитическая стадия с при- 
менением исключительно палки-копалки и каменньїх орудий везде 
отошла в прошлое, что лишний раз свидетельствует об определен- 
ной культурной гомогенности. Еще до появления европейцев и ара
бов в Африке повсюду распространилось железо, проникнув туда, 
как  полагают, через долину Н и л а 8. Об автохтонности африкан
ского земледелия /говорит «набор» сельскохозяйственннх культур. 
П равда, в области зкваториального леса и прилегающих районах 
распространились растения, ввезенньїе из Азии (банан, таро, неко- 
торьіе сорта ямса) или из Америки (маниока), а в Восточной Аф
р и к е — из Южной Азии (некоторне сорта сорго, сезам, злевзина). 
Н о в Западной Африке образовался крупний местньїй очаг домес- 
тикации, причем воздельївающийся там рис даже в плане техни
ческих навьїков ничем не обязан Азии 9.

Наконец, нельзя оставить без внимания специфические чертн 
африканских цивилизаций, связанние с развитием весьма схожих 
меж ду собой государственньїх институтов в обществах, располо- 
женньїх как к северу, так  и к югу от зкваториальннх лесов. То, что 
некоторне историки стремятся вивести происхождение зтих ин
ститутов из Египта зпохи фараонов, не уменьшает значення их ши
рокого распространения во времени и в пространстве.

Прикритая Сахарой, Тропическая Африка вплоть до колони- 
зации жила на краю света и, как ми только что видели, развива- 
лась до известной степени в изоляции. Последствия миграции, за- 
воеваний, вообще внешних влияний отражались в ней с опозда- 
нием и очень часто в ослабленной форме. Защищеннне от грубого 
давлення, но в то же время лишеннне стимулирующего злемента, 
общества, существовавшие к югу от Сахари, оказались опасно 
хрупкими, в известной мере пассивннми и неспособньїми к зкспан-



Г й і ш  ш  с внеш»им МИР°М Тропическая Африка получи- 
вит! нежели дала. Зто верно в отношении переселений раз
вития политических институтов и даже распространения идей 
прежде всего ислама. * А ’

С л е д с т в и я  к о н т и н е н т а л ь н о г о  п о л о ж е н н я .  Афри- 
громадньїи континент. По ее осям непрерьівно тянутся тео- 

ритории, удаленность которьіх от моря с одной и с другой сторони 
превшшет „о прямой 1,5 тне. км. Различние препятствия - м ав  
ним образом леса и возвьішенности — приводят к растягиванию ли-
Г т Г Ж Г Л  м' бЄРУГ Х НаЧаЛ°  на ™ ^ Р еж ьеР Са„олет „окрм- 

В унду„ <на юго-западе Чада) расстояние в 870 км, 
а земле же по кратчаишему пути оно возрастает до 1581 км а по 

р Бенуз — уже до 1991 км. От Лубумбаши до Лобито — ближай-
И ^ 0„й 7 ЛаНТИЧЄСКОГ(̂ ПОрта~ 2107 км и около 1800 км до Бейрьі на 
и л и  пт « ° М 0кеане' Некоторьіе маршрути протянулись от оз. Киву 
или от восточного берега оз. Чад более чем на 3 тьіс. км.

Водньїе пути доступньї лишь в отдельнне сезони, реки текут 
параллельно побережью (Нил, Л уалаба), почти все они прерьіва- 
ютея порогами, проникают во внутренние райони лишь на незна- 
п ^ п ЛЬпМЄ Ра«тояния (Огове) или, наконец, отрезанн от океана 
либо крутим бьефом (Конго), либо мелководьем в дельте (Нигер)
АЛп™иКпИгтХЛ СЛ0ВИЯХ обшиРНЬІе территории в сердце Тропической 
Африки вплоть до колониального захвата должньї бнли полностью 
оставаться вне воздеиствия, идущего с побережья. И действительно
ляпии0РПшпк3 Г ^ Г Г0 находились в более или менее полной изо- ляции. Лишь в XVIII В . установились, например, отношения между
мусульманами на восточном побережье и государствами банту в 
меж озерье. До тех пор их разделяли засушливьіе степи внутренних 
районов Танганьики. В Центральной Африке, напротив, соль из 
Лоанго потреблялась некогда в центре лесной области. Что касает- 
ся работорговли, то три ее потока, направляемне европейскими 
работорговцами, отрядами арабских работорговцев Египта в вер- 
ховьях Нила и работорговцами Заизибара, соединились в конце кон- 
цов в XIX в. Благодаря притягательной силе товаров европейского 
или восточного происхождения возникла торговля между внутрен- 
ними районами и побережьем, причем резко упала роль транссахар- 
скои торговли. Однако некоторие связи существовали и раньше 
Различньїе способи облегчали доставку товаров или рабов на длин- 
ньіе расстояния: каравани носильщиков; поетапная торговля (она 
практиковалась, в частности, в Габоне: товари передавались от пле
мени к племени); пересилка товаров от рьінка к ринку в рамках 
организованной торговой сети.

Уже с зтого времени размерн обмена в общем, видимо, стреми- 
тельно уменьшались по мере того, как удлинялись торговне пути.
В отношении дорогостоящих товаров (золото, слоновая кость, фаб- 
ричнне изделия, вьісокие ценн на которне определялись их нехват- 
кой), а такж е рабов, двигавшихся своим ходом, проявлялась, види
мо, та же тенденция. И сегодня шоссе и железная дорога недалеко 
от побережья теряют свою зффективность.
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С а м и й  т р о п и ч е с к и й  к о н т и н е н т .  Африка к югу от С а
хари  отличаетея еще одним характерним свойством: тропическим 
климатом. Зто обстоятельство не могло не отразиться на особен- 
ностях географии и занятий ее населення.

Оставим в стороне упоминавшуюся уже взаимосвязь, которая 
существует, по-видимому, между жарким климатом и пигментацией 
кожи. Можно привести простой факт: трудно работать в сильную 
жару, особенно когда она сопровождается большей или меньшей 
влажностью воздуха. Действительно, часто связнваю т тропический 
климат с предполагаемнм отсутствием трудолюбия. Однако в Аф
рике дело, как кажетея, не меняетея как на возвьішенностях, где 
нет убийственной ж ари , так и в других местах. Нельзя также ска
зать, чтобн рвение к работе усиливалось, когда особенно тяж елнй 
сезон дождей уступает место сухому и более прохладному. Как 
сейчас установлено, действительно затраченное необходимое «ра- 
бочее время» меняетея в зависимости не от температури, неодина- 
ковой в разнне сезони и в разньїх районахг а от других обстоя- 
тельств. Например, интенсивньїе сельскохозяйственнне культури 
требуют неизмеримо больше труда, нежели чисто зкстенсивньїе 
культури, существующие на землях, оставляемнх на длительное 
время в залежи.

Особенно опасно заниматься сопоставлением климата и циви
лизации. Справедливо ли то, как утверждает А. Тойнби, что раз- 
витне цивилизации могут возникнуть лишь в определенннх есте- 
ственньїх условиях? В действительности шансьі развития данной 
цивилизации в весьма значительной степени зависят от ее связей с 
другими культурними системами, протянувшимися во времени и в 
пространстве. И здесь ми сталкиваемся с фактором географиче- 
ского положення. Единственно верннй путь здесь — рассматривать 
природу не в общих связях со становлением человеческих обществ, 
а в той мере, в какой она благоприятствует или препятствует, с 
одной сторони, росту населення, а с другой — производству избн- 
точного продукта.

Возникновение развитой культури невозможно представить 
себе прежде всего без существования необходимой плотности на
селення. Позтому наиболее интенсивньїе культурньїе очаги совпа- 
дают с зонами, которие некогда бьіли густо заселенн (зто в пер- 
вую очередь древний Бенин). Но такие очаги весьма немногочис- 
ленньї. Плотность населення Тропической Африки в ереднем не 
превьішает 9— 10 человек на 1 кв. км. Не обт>ясняется ли зта циф
ра, значительно уступающая плотности населення в большинстве 
стран в зонах с умеренньїм климатом, нездоровими природними 
условиями тропических областей? Африка особенно богата болез- 
нетворньїми комплексами, связанними с жарой и количеством 
осадков: трипаносома человека (сонная болезнь), область раопро- 
странения которой внходит далеко за предели зкваториального 
леса; желтая лихорадка; бильгарциоз кишечника и мочевого пу
зиря; различньїе види риккетсиоза — некоторие из зтих заболева- 
ний, особенно в саванне, проявляютея в очень опасной форме;
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различнне филяриатозьі и в первую очередь онхоцеркоз, приводя- 
Щий к самьім тяжельїм последствиям. Но главное — зто малярия, 
внзьіваемая серповидньїм плазмодием и дающая в Африке боль
ше смертних случаев, чем где-либо в другом месте, из-за многочис- 
ленньїх видов малярийньїх комаров, через которьіх зта болезнь 
передается в опасньїх масштабах и в самой различной среде. З а 
метам, что обилие тропических болезней отнюдь не заменяет в 
Африке обьічньїх болезней, а лишь увеличивает их общее число.

Тем не менее из сказанного не создается впечатления, что в от
ношении смертности и ее влияния на состав населення сельская 
Африка находилась в столь уж неблагоприятньїх условиях по 
сравнению с европейскими деревнями прежних времен. В обоих 
случаях отмечается високий уровень смертности, затрагивающий 
прежде всего малолетних детей и приводящий, несмотря на очень 
високую рождаемость, к весьма скромному годовому приросту.

Бьіло бьі, пожалуй, слишком смело говорить, что способ, с по- 
мощью которого сложилось африканское население в его взаимо- 
связи с географической средой, лишен всякой специфики. Для 
плотности населення областей к югу от Сахари помимо ее низкой 
средней величини еще больше характерньї контрасти между очень 
населенньїми очагами и разделяющими их территориями с весьма 
редким населением. Приведем некоторьіе примерьі. В Руанде, в 
районе расселения кикуйю в Кении, на северном и западном бере
гах оз. Виктория (Буганда), среди бамилеке Камеруна, в Юго- 
Западной (йоруба) и Северо-Западной (хауса) Нигерии — повсю
ду плотность населення превьішает 100 человек на 1 кв. км, а иног
да бьівает еще вьіше. Но на огромньїх пространствах плотность на
селення падает до пяти, а нередко и до двух человек на 1 кв. км.

В отличие от Европьі, где опустошительньїе зпидемии В Ь ІЗ Ь І- 

вались передачей инфекции от человека к человеку и не бьіли 
связаньї с какими-то особьіми природними условиями, в тропиче- 
ском мире ведущую роль играют заболевания, имеющие корни в 
природной среде. При зтом високая плотность населення очень 
часто приводит к улучшению природних условий, что, в свою оче
редь, влечет за собой дальнейшее увеличение населення. Зту зако- 
номерность удалось точно установить в отношении сонной болез- 
ни: она передается ниже определенного порога плотности (40— 
50 жителей на 1 кв. км в сухих лесах Восточной Африки), и тогда 
обнаруживается тенденция к исчезновению населення. В то же 
время вьіше зтого порога ничто не мешает росту населення вплоть 
до предельной цифри, совместимой с местной производительной 
системой. В общем, как видно, для африканской тропической сре- 
дьі характерньї два типа равновесия между человеком и окружаю- 
щей средой: на внсоком и на низком уровнях плотности населе
ння.

Остается сказать об излишках производства, которне можно 
использовать для обмена или оставить про запас. Отметим снача
ла, Что традиционньїе способи земледелия не способнн дать намно- 
ґо больше того количества продовольствия, которое требуется
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для удовлетворения необходимого уровня потребления. Зто об- 
стоятельство еще и сегодня характерно для многих районов. В рам
ках традиционньїх систем хозяйства избнток человеческой знергии 
оставался часто неиспользованньш по различньш причинам, и сре
ди них климатические условия тропиков играли, по-видимому,. 
определенную роль.

Если судить о развитии с более широкой точки зрения, то в це
лом приходится отметить взаимообусловленность существования 
зон жаркого климата и зкономической отсталости. В самой Афри
ке наименее спорние ф акти «роста» отмечаются за пределами тро
пической зонн. С точки зрения современной науки отставание тро
пиков в основном об'ьясняется не условиями окружающей среди, 
а тем обстоятельством, что замедленное хозяйственное развитие в 
тропических широтах бьіло обусловлено сложньши причинами 
исторического происхождения.

Вслед за зтим три фактора способствовали сохранению или 
усилению отсталости зони жаркого климата: прогрессирующее 
опережение тех стран, которне первнми встали на путь еовремен- 
ного развития, географическая удаленность и, наконец, неприме- 
нимость технических навнков или орудий, разработанньїх в дру
гих широтах. Сахарский щит еще более усилил последствия отда- 
ленного расположения Тропической Африки. Между прочим, не- 
применимость чужих методов ведення хозяйства во многом обьяс- 
няет неудачи в развитии современного африканского земледелц^.

Д в е  А ф р и к и .  До сих пор речь шла об Африке к югу от Са̂ - 
харьі как о едином целом. Тем не менее с точки зрения физической 
географии континент следует разделить на две довольно несхо- 
жие зони: Западную и Центральную Африку и Восточную Аф
рику.

В целом вся часть континента, обращенная к Атлантическому 
океану, т. е. более 2/з его площади, обнаруживает весьма простое 
строение: зто громаднне впадини верхнего Нигера, нижнего Ни
гера, оз. Чад, р. Конго, среднего Нила, Южной Африки. Их разде- 
ляют более или менее значительнне возвншенности. Води, кото
рне стекают по их склонам, имеют тенденцию скапливаться в глу- 
бине впадин, образуя обширньїе зони затоплення, которне в зави
симости от климата сохраняются там либо в течение одного сезо- 
на, либо круглий год. Таковьі внутренняя дельта р. Нигер, разли- 
ви  рек Логоне и Шари, болота в Бахр-зль-Газале, конголезские 
болота и т. д.

Зти пространства слишком громадньї, чтобьі традиционньїе 
общества могли полностью использовать их в создании своей хо- 
зяйственной системи. Известньї лишь отдельнне факти такого ис- 
пользования. Так, вдоль нескольких притоков по правому берегу 
р. Конго проходил некогда интенсивннй торговий поток, направ- 
л"їґвйшйся к области болот в ее низовьях. Ж ителям зонн болот по
ставлялась маниока в обмен на продукти, характернне для затоп- 
ляемой низменной области, в частности на сушеную рьібу. Жители 
Конголезской впадини пользовались своим положением на пере-
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крестке водних путей для участия в проходившей по реке крупной 
торговле рабами и слоновой костью. Использование вод р. Нигер 
народами, населяющими его берега, и группами, обитающими в 
районах, примьїкающих к реке с восточной и с западной сторони, 
происходит по-другому. В сезон летних дождей скотоводн фульбе 
со своими стадами рассеиваются здесь по пастбищам, которне по- 
криваются на время травой и большими лужами. Несколько меся
цев спустя, по мере того как зти пастбища виснхают, они соби- 
раются на освободившихся после спада води богатнх вигонах.

Народам, обитающим на берегах Нигера, чтоби вижить в екс
тремальних физических условиях, приходится приспосаблнваться 
к ним самими своеобразньїми способами. С одной сторони, пора- 
ж ает разнообразие способов земледелия «на воде»: марка и сонгай 
на затопляемих Нигером землях виращивают рис; нузрьі на 
Барх-зль-Газале и маса на Логоне сажают сорго на естественних 
островках, виступающих из паводкових вод; ликуба и ликуала, 
обитающие на Конго, разводят маниоку на вершинах искусствен- 
них громадннх холмов, возведенних ценой неимоверного труда. 
Порою земледелием, скотоводством и риболовством занимается 
одновременно одно и то же население. Иногда наблюдается свое- 
образное разделение труда между разньїми зтническими группами 
(на Нигере бамбара и догони заняти земледелием на суше, мар
ка — на воде, бозо и сомоно ловят рибу, фульбе главним образом 
пасут скот).

Народи западной и центральной части Африки демонстрируют 
не менее великолепние способи ведення сельского хозяйства, ис- 
пользующего любие неровности: плоскогорья, небольшие горние 
массивн с крутими склонами, отвесньїе скали, возвишающиеся 
над равниной. Для всех народов — от кабре в Северном Того до 
нуба в Дарфуре и от догонов, населяющих скали Бандиагарн, до 
кирди в Северном Камеруне — характерна поразительная плот- 
ность населення, ведущего интенсивное сельское хозяйство, в кото
ром гораздо теснее обьічного сочетаются скотоводство и земледе- 
лие.

Применяясь к местности, земледельцьі тщательно террасируют 
склони и различньши способами, такими, как мощение ручьев, бо- 
рются с зрозией почви. Тем самим они создают более благоприят
ньїе условия для земледелия, нежели на равнине, ибо почви на 
склонах плодороднее. Понятно, что подобное преимущество тре- 
бует весьма неблагодарной, непрернвной работн. Горцн посели
лись в горах не по собственному вибору. Как говорится во многих 
легендах, они нашли в зтом единственннй вьіход, чтобн не погиб- 
нуть от рук врагов, которне преследовали их на равнинах.

Если в Западной Африке встречаются лишь отдельнне возвьі- 
шенности, то в Восточной Африке, напротив, они смнкаются в об- 
ширньїе системи, за ечет которнх значительно возрастает еред- 
няя висота зтой части континента над уровнем моря. Почти не- 
прернвная цепь возвншенностей соединяет подходн к Красному 
морю с подступами к Южной Африке.

На плоскогорьях Восточной Африки закрепились значитель- 
ние группьі пастухов, привлеченньїх, по-видимому, благоприятньї- 
ми условиями для разведения крупного рогатого скота. В Руанде 
и Бурунди, например, скотоводи-тутси навязали своє господство 
земледельцам-банту. Распространение скотоводства облегчалось 
благодаря протянувшимся вдоль Восточной Африки зонам сухого 
климата.

На возвьішенностях воздельївают культури, часто отличнне 
от культур равнинньїх земель. Так, народи, занимающие южную 
часть зфиопских плато, воздельївают ложннй банан — знеете. На 
оконечностях же Восточной Африки благодаря ярко внраженной 
разнице между сезонами появляютея культури умеренной зони. 
На юге, например, басуто внращивают пшеницу на равнине как 
зимнюю культуру (чередуя ее с сорго и кукурузой, которне рас- 
тут летом), а в горах — как летнюю культуру. Часть их стад в су
хой сезон поднимаетея в горьі и пасется там на пастбищах. Вся 
северная половина зфиопских плато является областью возделн- 
вания злакових и бобових культур.

О с н о в и  з о н а л ь н о й  г е о г р а ф и  и. Контраст между Вос
точной Африки и остальним материком с точки зрения физиче- 
ской географии обьясняется не только геологическим строением и 
соответствующими особенностями рельефа местности. Он зависит 
такж е от распространения различньїх типов тропического климата 
с неодинаковнм количеством осадков. На западе континента с ре- 
гулярностью, равной которой нет, возможно, в целом мире, дей- 
ствует в широтном направлений «зональний» механизм. В районах, 
расположенннх неподалеку от зкватора, в Центральной Африке и 
в прибрежньїх областях Гвинейского залива с небольшими откло- 
нениями к северу господствует более или менее постоянннй дожд- 
ливьій климат, назнваемьій зкваториальннм. Затем, по мере уда- 
ления от зкватора в обе сторони в напра'влении тропиков, все бо
лее удлиняетея сухой сезон. От зкватора или от Атлантического по
бережья вплоть до Сахари с одной сторони и доК алахари  — с дру
гой происходит постепенное уменьшение как количества осадков, 
так  и месяцев в году, когда они вьшадают. Некоторие климатиче- 
ские зони представляют собой исключение. На западном побере
ж ье от Казаманса до Либерии разрьів между общим чрезвнчайно 
високим количеством осадков (местами евнше 4 м, в два раза 
больше того, что получают зкваториальньїе леса в Береге Слоно
вой Кости и в Габоне) и ограниченннм числом дождливьіх месяцев 
(от пяти до семи в зависимости от широти) создает настоящий 
мусонний климат. Напротив, на территории, которая проходит от 
Восточной Ганн вплоть до нигерийской границн через Ю жннй 
Бенин и Южное Того, низкая широтность проявляетея лишь в го- 
довом ритме дождей: здесь их годовое количество местами падает 
гораздо ниже одного метра.

Там, где сухой сезон длитея не более трех или, как максимум, 
четьіре месяца в году, распространен влажннй густой лес зквато- 
риального типа. Зтот лес занимает Атлантическое побережье от
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Сьерра-Леоне до Ганн, затем после небольшого интервала (соот- 
ветствующего относительно засушливой полосе Южного Того — 
Южного Бенина) он простирается непрернвно вплоть до М еж
озерья, пересекая Нигерию, Камерун, Габон, Конго и Заир. Места- 
ми в лесах встречаются травянистне прогалини: зто «равниньї» 
р. Югове, прибрежньїе саваннн Берега Слоновой Кости, ззобе Кон- 
голезской котловини.

Остальная часть Западной и Центральной Африки представ- 
ляет собой саванну, где в различннх пропорциях сочетаются де- 
ревья или кустарники и травянистнй покров. Сухой и дождливьій 
сезони распределяются здесь приблизительно равномерно. Саван- 
ньі в некоторнх местах переходят в настоящий сухой лес. В основ
ном зто относится к областям от Северной Анголи до Зимбабве. 
Другие разновидности африканской саваннн располагаются в бо
лее сухих и в более влажньїх районах: зто степь с колючими кус- 
тарниками и хак назьіваемая гвинейская саванна. Первая из них 
характерна для области Сахеля, получающей осадки в диапазоне 
от менее 5 до 700 мм в год; по мере увеличения засушливости поч- 
ва там постепенно оголяется. Вторая разновидность отличается 
густими и високими травами и отсутствием или небольшим коли- 
чеством деревьев. Правда, в зту «травянистую», или «кустарнико- 
вую», саванну, которая встречается, например, в Верхней Гвинее 
или в Республике Конго, нередко вклиниваются участки леса. 
В зависимости от их природи и расположения можно говорить 
о «галерейной саванне» или о чередовании «лес — саванна».

Ритми в вьіпадении дождей и в характере растительности ока- 
зьівают решающее влияние на жизнь людей. Можно по примеру 
Ж . Маке на законном основании противопоставлять «цивилиза- 
цию росчистей», характерную для зкваториального леса, «цивили
зации зернохранилищ» в саванне |0. Термин «росчисти» точно от- 
раж ает изоляцию групп, живущих в лесу, в замкнутих рамках та- 
кой естественной среди, которая, будучи «враждебной» людям не 
более других, в то же время препятствует установленню между 
ними связей.

Системи родства остаются главньїм основанием той социаль
ной организации, которая редко поднимается над уровнем деревни 
или небольшой группи деревень. Зти деревни по мере надобности 
перемещаются с места на место, тогда как сами люди, внживание 
которнх зависит от поддержки близких родственников, редко по- 
кидают их.

В саванне, напротив, всегда било легко передвигаться; дере- 
венские ячейки там чаще закрепляются на одном месте либо из-за 
более внсокой плотности населення, либо потому, что в зтой го
раздо менее однородной среде человеческие группи вьібирают 
какие-то наиболее благоприятньїе места. В свою очередь, зта особен- 
ность не могла не способствовать развитию социальних структур.

Существование излишков продуктов земледелия обусловлено 
особенностями тропического климата с сухим сезоном и визвано 
необходимостью делать запаси, растягивая потребление урож ая
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до следующего сезона дождей. Зто свидетельствует о серьезной 
проблеме обеспечения необходимоґо уровня потребления в зоне 
с сезонними контрастами. В то же время зто указнвает на способ- 
ность жителей саваннн получать, хранить и перевозить излишки, 
Хотя продуктивность почви, а также производительность труда 
человека вьіше во влажном климате, где к тому же возможно» 
повременное распределение работ и даже повторение ежегодного 
сельскохозяйственного цикла, земледелие в саваннах можно счи- 
тать более передовим. Зто связано с набором возделнваемьіх там  
сельскохозяйственннх культур, к которнм относятся прежде всего 
злаковне (сорго и метельчатое просо) и другие зерновне культу
ри. В зоне лесов же вьіращивают ямс, маниоку, кормовой банан 
и т. п. Чем обьяснить зто положение? Прежде всего земля обраба- 
тнвается в зтих двух зонах совершенно по-разному. Не говоря об  
области распространения ямса (от восточной части Берега Слоно
вой Кости до Южного Камеруна), где необходима перекопка боль- 
шого количества земли, леснне почвн используются лишь после 
расчистки с помощью топора или мачете. Почвн же саваннн — 
если их не устилают срубленньїми ветками и не покрнвают золойг 
как зто делается в Замбии (система читимене),— дают урожай 
только после тщательной обработки, чаще всего с помощью м о' 
тьіги.

Как правило, леснне культури имеют более гибкий кален
дарь, чем календарь зернових, что позволяет вьісаживать их в раз- 
личньїх сочетаниях. Отличаясь хорошей урожайностью, они даю т 
изобильную по массе пищу, но пониженной калорийности.

Тем обстоятельством, что земледельцн леса производят слиш- 
ком водянистне, скоропортящиеся продукти, которне трудно пере
возить, некоторне исследователи обт>ясняли их неспособность соз- 
дать общество с заметннм разделением труда. Зтот упрек справед- 
лив лишь отчасти. Цивилизация городов йоруба виросла, если 
можно так сказать, на ямсе.

Как видно, противопоставление зернових культур и корне- 
клубнеплодов в известной степени определяется зональними раз- 
личиями. Вместе с тем между двумя типами земледелия не суще- 
ствует резкой границн. Влажной саванне, переходящей затем в  
лес, соответствует взаимное проникновение зтих типов. Тамошние 
земледельческие системи характеризуются чрезвнчайньїм богат- 
ством внращ иваемнх культур, где сорго и земляной орех сосед- 
ствуют с ямсом, маниокой и даже бананом.

Прочие зональньїе различия касаются скотоводства. За исклю- 
чением отдельннх високогорннх областей, крупний рогатий скот 
разводят подальше от зкваториального леса из-за мухи цеце. Пред- 
почтение отдается при зтом наименее влажной саванне, где ско- 
товодство находится в руках либо скотоводов (маврьі, фульбе, 
туареги, чернокожие араби в Чаде и в Судане), либо земледель
цев, для которнх скот является как богатством, так и показателем 
престижа. Скотоводство с земледелием сочетают серерн в Сене
гале, прибрежнне рисоводн в Казамансе и в Гвинее-Бисау, боль-
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шинство крестьян-горцев, группьі кочевников и их прежние рабн, 
перешедшие^ к земледелию. Скотоводство распространено и на' 
значительной части Сахарн, где из-за нехватки влаги невозможно 
земледелие (за исключением оазисов или территорий вдоль боль
ших р ек). Однако подобное расширение «полезной» территории 
происходит в основном лишь благодаря смене сезонов. В сухой 
сезон скотоводн вннужденн откочевнвать далеко на юг, в земле- 
дельческую зону, в поисках пастбищ и особенно водьі.

Зональнне различия в целом внраженьї гораздо четче к севе
ру, нежели к югу от зкватора: там более заметна тенденция к су
хому климату, количество осадков уменьшается бьістрее, разно- 
образие природних условий полнее используется цивилизациями. 
Частично по тем же причинам к северу от зкватора бьіл более 
заметньїм обмен между населением различннх климатических зон. 
Долгое время в лесньїх зонах пользовалось повьішенньш спросом 
железо. Также на юг шло большое количество сушеной рнбьі, по- 
ступавшей с крупних рек и из затопляемьіх зон саваннн (внутрен- 
няя дельта р. Нигер, берега рек Логоне, Шари и оз. Ч ад). В про- 
тивоположном направлений, на север, отправлялись колоссальнне 
грузьі орехов кола, собранньїх в лесах.

Однако в восточной части континента природньїе зонн уже 
нельзя вьіделять на основе широтного деления. Здесь следует учи- 
тьівать фактори чисто местного значення. Прежде всего зто рель
еф. На горньїх плато и в горньїх массивах вьіпадает много осад
ков, тогда как долиньї типа Рифт-Валли довольно засушливн. 
Узкая полоса с большим количеством осадков тянется вдоль оке- 
анского побережья вплоть до границьі Кении с Танзанией. Остро
ва Занзибар и Пемба некогда бьіли покрьітьі пьішньїм зкватори- 
альньїм лесом (в то время как во внутренних районах, всего в не
скольких десятках километров, господствует степь). Дождливая 
зона венчает северо-западную часть оз. Виктория: там, в области 
расселения баганда, наблюдается високая плотность населення в 
противоположность областям, где по мере удаления от озера зем
леделие сменяется скотоводством.

Итак, Восточная Африка представляет собой один из весьма 
типичннх регионов, где «размещение» людей в основном следует 
географическим факторам. В масштабе всего континента так же 
обстоит дело и в отношении климатических и растительннх «зон». 
В частности, множество зкологических ниш получили точньїе «от- 
ветн» со стороньї поселившихся там людей; идет ли речь о доста
точно високо расположенннх районах, спасающих от сильной 
ж ари, или о крутих склонах, обработка которнх весьма сложна, 
или о больших пространствах, полузатопленннх водой. Наконец, 
для Африки к югу от Сахари характерньї некоторне общие физи- 
ческие особенности, о которнх уже говорилось.

Тем не менее между констатацией зтих фактов и обт>яснением 
расселения и зкономической географии населення Африки есте- 
ственной средой лежит непроходимая пропасть. Можно лишь ска
зать, что расселение африканских народов и их хозяйственнне

системи, как правило, учитнвают зти фактори. Таким образом, 
весьма распространенное понятие «приспособление к окружающей 
среде» следует понимать относительно, в смисле весьма отличном 
от того, которнй ему обнчно дают натуралистн.

Г л а в а  2 

ДОИСТОРИЧЕСКИИ П ЕРИ О Д

П р о и с х о ж д е н и е  ч е л о в е ч е с т в а .  Обнаружение иско- 
паемьіх останков гоминоидов в вулканических слоях ущелья Олду- 
вай в Танзании и на р. Омо в Зфиопии и их датировка калий-арго- 
новнм методом позволили отодвинуть в далекое прошлое тот мо
мент, когда человеческий род отделился от других-приматов.Дей- 
ствительно, крупнейший современньїй специалист по прегоминидам 
Л. Лики, которнй, продолжая дело Д арта, Брума, Арамбура, Ро- 
бинсона и других учених, посвятил свою жизнь исследованию во- 
проса о происхождении человека, полагает, что момент отделения 
гоминоидньїх видов от прочих приматов следует датировать при
мерно 20 млн. лет назад. А приблизительно 2 млн. лет назад про
изошло еще одно расхождение, закончившееся образованием не
скольких отличннх друг от друга групп, одну из которнх практи- 
чески невозможно отличить от современного человека.

Австралопитеки, зинджантропн или парантропн, несмотря на 
прямохождение, не принадлежат к прародительской линии челове
чества. Они бнли извлеченьї на свет в ущелье Олдувай, где в слое 
толщиной 100 м располагаются яруси аллювиальннх наносов, да- 
тируемне временем с конца третичного периода до позднего палео- 
лита. Здесь представленн в стратиграфической последовательно- 
сти костнне останки прегоминидов и парагоминидов и их археоло- 
гические культури — от культури обработанннх галек до разви- 
того ашеля и далее.

По-видимому, и те и другие располагали примитивньїми ору- 
диями из кости и камня, но мьі можем всего лишь определить по- 
следовательность собнтий: парантроп вьімер (возможно, в зтом 
в какой-то степени повинен предок человека), тогда как его со- 
перник вьіжил, получив шансьі стать нашим отдаленннм предком.

Культура галек бьіла открнта в других районах Африки, от 
Алжира до Южной Африки. Зона ее распространения протянулась 
через Зфиопию, Кению и Зимбабве, а недавно в Чаде бнл найден 
череп австралопитека. Таким образом подтверждается, что носи- 
тели культури галек населяли всю Африку. Но мн пока не знаєм, 
им ли принадлежат костньїе останки, обнаруженнне недавно на
Яве. ,

Впрочем, для изучения зтой страницьі первобнтнои истории 
следует подождать результатов текущих исследований: даннне 
уточняются из года в год по мере того, как происходят новне 
открнтия и анализируется уже существующий материал. Действи- 
тельно, вспомним, что только на основе недавних лабораторних

зі



Африка в І тнсячелетия до н. з.—І тьісячелетии н. з.

исследований удалось определить, что знаменитий «Пилтдаун- 
ский человек» бьіл подделкой и что совсем не так давно калий- 
аргоновнй метод датировки вооружил нас абсолютной хронологией 
д л я  начала четвертичного периода.

Уточним также мимоходом, что обнаружение галечннх ору
дий не обязательно свидетельствует о культуре галек или преаше- 
ле: человек обтачивал гальки, начиная с зари первобьітной исто
рии и вплоть до сегодняшнего дня, и их находят практически на 
всех доисторических стоянках в тех районах, где много гальки, 
т .  е. на морском побережье или в наносних слоях по берегам бист
р и х  рек. Существуют двусторонне обработанние гальки, датируе-

м не ашелем, зпипалеолитом и даже неолитом, а рибаки в Южном 
М арокко и сегодня изготовляют их, чтобьі с их помощью отделять 
гірилепившиеся к скалам морские раковини. Решающим моментом 
для определения того, имеем ли мьі дело с галечной или с какой-то 
иной культурой, является вся совокупность орудий, т. е. все содер- 
жание слоя.

К у л ь т у р и  б и ф а с о в  и Н о т о  е г е с і и з .  После Н о т о  
ЬаЬіІіз прошло более миллиона лет, и теперь мьі уже имеем дело с 
гоминидом Н о то  егесіиз, скелет которого не отличается от скеле
та  современного человека, хотя обьем его мозга, значительно пре- 
вншающий обт>ем мозга австралопитека (973 против 507 куб. см), 
уступает обьему мозга неандертальца (1422 куб. см) и современ
ного человека (1200— 1500 куб. см.).

Д ля датировки перехода от австралопитека к Н о то  егесіиз 
приходится еще раз обратиться к олдувайским находкам: в осно
вании «слоя 2» супруги Лики обнаружили черепа, которне могут 
представлять переходную стадию.

Н о то  егесіиз, как и его предшественник, бьіл охотником-соби- 
рателем. Останки зтого прекрасно приспособившегося для ходьби 
древнего человека обнаружили впоследствии во всем Старом Све- 
те: от Великобритании и Венгрии до Явьі и от Пекина до мьіса 
Доброй Надеждн. Его более вьісокое умственное развитие нашло 
отражение и в зволюции орудий: от обработанньїх галек он пере- 
шел к изготовлению бифасов, т. е. двусторонне обработанннх ору
дий, а зто представляет собой значительньїй прогресе.

Бифас — зто орудие, полученное в результате обработки камен- 
ной заготовки при помощи либо другого камня, либо костяного или 
деревянного отбойника. После такой обработки получалось орудие 
миндалевидной форми со с х о д я щ и м и с я  к острию двумя поверхно- 
стями; размер его мог достигать и даже превьішать 20 см. С зтим 
новьіМ оружием человек получил возможность нападать на круп
них Ж И В О Т Н И Х .

Усовершенствование орудий привело и к усовершенствованию 
охотничьих навьїков; охотнику. потребовалось присоединиться к 
другим людям, чтобьі об-ьединенньїми силами окружать и загонять 
дичь, сообща нападать на ранених животньїх. Впрочем, в его рас- 
поряжении уже бьіл огонь, что весьма помогало ему на охоте: под- 
жигая травьі в саванне, он мог загонять облюбованную дичь в ло- 
вушку, в болото, где она увязала, или на крутую скалу, откуда 
испуганньїе животнне бросались вниз. Охотникам оставалось лишь 
добивать гибнувших животньїх. /

Стоянки ашельской зпохи обнаруженн в Африке повсюду. 
В некоторнх районах с благоприятньїми условиями, например в 
Сахаре, где в то время бьіл влажньїй климат, как свидетельствует 
наличие там фауньї, ньіне ставшей исключительно тропической 
(гиппопотамов, слонов, крокодилов и т. д .), бьіли открьітьі насто- 

ящ ие «поля бифасов»: зти орудия встречаются там сотнями, если 
не тисячами. Главние из них — Тиходаин, Туфурин, Зль-Баяд, 
Адрар-Бу, М адама, далее к югу идут Олоргезайли и Нзонгези в



Кении, водопадьі Каламбо в Замбии, долина р. Аваш в Зфиопии. 
В Олоргезайли бнл даже организован музей под открьітьш небом, 
где прямо на земле виднн сотни бифасов. Такое изобилие свиде- 
тельствует о возросшем количестве людей, а также о том, что в  
течение довольно длительного времени они не меняли территорию, 
на которой охотились. Зти охотники, по-видимому, предпочиталн 
вибирать для жилья окраиньї древних болот, ибо залежи бифасов 
чаще всего нахоДят в древних озерних слоях, а также поблизости  
от них.

В Северной Африке К. Арамбур открил в карьере Тернифин 
близ М аскарн (Алжир) костнне останки АіІапіЬгориз шаигііапі- 
сиз, которьім сопутствовали ашельские орудия.

В течение всего длительного ашельского периода происходило 
совершенствование техники изготовления орудий: от грубо обте- 
санньїх бифасов с неровннми остриями люди перешли к превосход- 
ннм миндалевидннм бифасам с прямим и хорошо режущим ост- 
рием, обработанньїм с помощью деревинного кругляка. Впрочем, 
уже тогда существовали и другие орудия: ножи, пластинки, камни 
для дроблення, не считая деревянной палици и, конечно, всего 
прочего инвентаря, которьій не дошел до нас, так как бьіл изготов- 
лен из таких непрочньїх материалов, как кость и рог.

Теперь осталось обнаружить в Африке останки первобнтного 
Ношо заріепз, которьій в Европе примерно на 100 тис. лет пред- 
шествует неандертальцу: действительно в Африке еще не нашли 
ископаемнх останков, тождественньїх людям Монтмаурина, Стейн- 
хема и Сванскомба, но зто всего лишь вопрос времени.

В конце зтого периода ашельская культура Тропической Афри
ки переходит в особую стадию — санго, которая характеризуется 
нирковидними рубилами и грубими бифасами. Зта  культура била 
обнаружена в районе водопадов на р. Каламбо в Замбии; ее да- 
тируют временем 40 тне. лет назад. Она распространена от Ю ж
ной Африки до оконечности Сахари; в Мали, около городов Каес 
и Бамако, било найдено грубое орудне из вулканического камня, 
сходное с орудиями Кении, Замбии, Заира и других стран.

Что касается природной среди, то после второй ф ази  камасий- 
ского плювиального периода отмечаетея весьма заметное отступ- 
ление леса, совпадающее с концом ашеля. Именно к зтому более 
сухому периоду следует отнести возникновение красних золийских 
песков Калахари. Дж. Кларку удалось путем анализов пьільцн и» 
зтих песков показать, что в ту зпоху произошло радикальное изме- 
нение растительности.

Пока точно неизвестно, существует ли хронологическое соот- 
ветствие между плювиальннми и межплювиальньїми периодами к 
северу и к югу от зкватора; в Восточной и Южной Африке бнли 
произведени обстоятельнне исследования, и тем не менее прихо- 
дитея сохранять осторожность и воздерживаться от преждевре- 
менного применения терминологии, свойственной восточноафрикан- 
скому климату, к Сахаре и к близлежащим к ней районам. Подож- 
дем нових результатов и радиоуглеродньїх датировок.

Во всяком случае, культура санго даже к северу от зкватора 
хронологически, очевидно, совпадала с отступлением леса.

С р е д н и й  и в е р х н и й  п а л е о л и т  и з п и п а л е о л и т .  
Культура санго сменяется в лесной зоне культурой верхний луїпем- 
бе (культура калин в работах Колетт), для которой характерно по
явление нових орудий — прекрасних листовидних наконечников и 
пластин с односторонней обработкой и затупленной спинкой, в то 
же время постепенно исчезают орудия, типичнне для культури 
санго, например кирковидньїе рубила. Переход совершался посте
пенно, и при современнои состоянии наших знаний трудно отделить 
культуру санго от раннего лупембе. Благодаря находкам на р. Ка
ламбо имеетея возможность установить датировку культури лу
пембе: 26 тьіс. лет назад. Для нижнего лупембе (культура джокос 
у Колетт), обнаруженного в верхних слоях движущихся песков, 
определено несколько датировок: 12 540+560 лет до н. з., примерно 
10 000 лет до н. з. и примерно 7000 лет до н. з. Лупембе-читоль — 
зпипалеотическая культура, отмеченная обилием обработанньїх 
отщепов; культура магози, которая у водопадов Каламбо датирует- 
ся 7500 лет до н. з., предшествует неолиту.

В нашем распоряжении имеетея гораздо меньше сведений от- 
носительно областей, расположенннх к северу от лесной зонн. По- 
видимому, в зто время засушливий период сменился в саванне 
дождливьім, для которого бьіло характерно образование больших 
озер, сходннх с ньінешним озером Чад и оставивших следьі в виде 
характерних геологических формаций — диатомитов. Зто белова- 
тьіе озернне известняки, образовавшиеся из остатков диатомито- 
вьіх водорослей, накопившихся на дне древних озер в виде слоев, 
достигающих порою толщинн в несколько метров. Подобний озер
ний известняк бнл обнаружен в узде Тафасасет в Сахаре и дати- 
рован радиоуглеродньїм методом норвежекими специалистами вре
менем 19 400±350 лет до н. з. Существование больших озер в Са
харе в тот период бьіло доказано.

Мьі пока не знаєм, какие культури соответствуют началу дан- 
ного плювиального периода; возможно, зто били культури бифа
сов, производньїе от ашеля, схожие с поздней культурой микок 
и неярко внраженной культурой типа мустье, обнаруженной в не
скольких местах в Сенегале. Там на мьісе Зеленом било обнару- 
жено несколько стоянок типа мустье, либо покритих слоем золий
ских плотннх песков в несколько метров (карьер Зрсант в Да- 
каре), либо. лежащих на поверхности (мьіс Ланей). Такая же куль
тура била отмечена Р. Фуроном в Узссадане и еще несколько — 
П. Фиттом в районе Ниоро. Я такж е обнаружил их в Мавритан- 
ском Адраре и у подножия скал Тишит-Валата, а один очень кра
сивий микокский бифас — к сожалению, единственннй — в Адрар- 
Бу. А. Юго нашел в Мавританском Адраре один атерокий бифас, 
и оба мьі обнаружили подобньїе бифасн, но на зтот раз с хорошо 
заостренннми рабочими краями и с черенками, в Адрар-Бу и в 
Сегедине.

Через Сузцкий перешеек, единственную возможную точку со- 
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тірикосновения с Азией до начала мореплавання (ранний неолит), 
в Африку проникли мигрантьі. Часть их прошла вдоль побережья 
Средиземного моря и распространилась в Северной Африке, а дру
гая часть направилась через долину Нила в направлений п-ова 
Сомали и зфиопских плато до Великих озер. В результате в зпи- 
палеолитическую зпоху, точно датировать которую пока невоз- 
можно, в зтих районах появились капсийская и иберо-маврусий- 
ская культури, для которьіх бьіли характерньї новьіе разновидно- 
сти пластин, рездов, топорьі «транше» и т. п. Зти мигранти поло
жили начало ливо-берберам к западу от Нила и зритрейцам (древ- 
ним єгиптянам, беджа, галла, сомали и т. д.) в основном к востоку 
от него. Все зти группьі принадлежат к хамитской язьїковой семье, 
родственной семье семитской и .

іПришельцьі смешались в большей или меньшей степени с не- 
гроидньїм и капоидньїм (предками ньінешних койсанских наро
дов — бушменов и готтентотов) населением, существовавшим 
здесь раньше, дав целую гамму скрещиваний, в которнх кавказо- 
идньїй злемент преобладает далеко не всегда.

Создается впечатление, что начиная с зтой зпохи завершает- 
ся распространение в Африке различньїх расових злементов: нег- 
роидьі, или конгоидьі, занимают рею территорию к югу от север- 
ного тропика, от Атлаитического океана до Нила и до лесной зо
ни; пигмеи передвигаютея по лесу отдельньши группами; к югу и 
к востоку от лесной зони вплоть до Восточного мьіса в Южном 
полушарии живут по всей широте Африки капоидьі. Кавказоидн, 
которне, безусловно, уже бнли представленн небольшими группа
ми в Египте и в соседних областях, позднее распространились от
туда 'К западу и к югу, тесня или поглощая существовавшее здесь 
ранее население.

В Сахаре в зто время все еще располагались большие озера, 
как об зтом свидетельствуют датировки диатомитов, полученнне на 
территории Нигера: 7280±130 лет до н. з.; 5040±100 лет до н .з. 
(Тенере) и 4940±150 лет до н. з. Следовательно, климатические 
условия в зту зпоху бьіли весьма благоприятньї как для сахарских 
племен, так и для завоевателей, которне скапливались на ее се
верной границе.

Н е о л и т и ч е с к а я  р е в о л ю ц и я .  Незаметно человек пере- 
шел от зпипалеолита к неолиту: зто произошло в некоторьіх райо
нах с благоприятньши климатическими условиями, население кото
рих сумело воспользоваться своим собственньїм тнеячелетним 
опитом, а такж е уроками, полученньїми от сношений с внешним 
миром.

Совсем не случайно неолитическая революция началась на 
Ближнем Востоке, в районах больших плодородннх наносних рав- 
нин в Египте и в Месопотамии и в соседних областях с умеренно 
влажннм, но теплнм климатом, которнй освобождает жителей от 
тягот слишком сильного холода и в то же время не угнетает их 
влажной жарой тропиков; к тому же зти райони находятся на пе- 
рекрестке разнообразних в л и я н и й , идущих из Азии, Африки и

Европн. Именно в зтом регионе, простирающемся от Нила до Чер- 
ного моря и от Згейского моря до плоскогорий Ирана, в зтом «пло- 
дородном полумесяце» и в близких к нему областях на трех мате
риках человек перешел от хозяйства, построенного на охоте и со- 
бирательстве, к земледелию и скотоводству, что привело к появ
ленню цивилизации с большой букви (не будем бояться зтого сло
ва). Начало неолита для зтого региона можно отнести примерно 
к VI тьісячелетию до н. з. В зту зпоху зарождаютея первьіе город- 
ские поселення в Палестине (Иерихон) и в Ираке (Д ж армо); на
їли знання об зпохе раннего неолита возрастают благодаря про- 
водимьім сейчас работам.

Специалисти по первобьітной истории относят к числу основ
них достижений неолита, во-первьіх, определеннне успехи в техно- 
логии обработки каменньїх орудий, такие, как шлифовка топоров 
и тесел, двусторонняя обработка наконечников стрел, изготовле
ние сосудов или других предметов из шлифованного камня; изоб- 
ретение керамики, которую, как правило, украшали рисунками;' 
переход от собирательства к земледелию и от охоти к скотовод
ству. Следовало би добавить к зтому изменения в социальних от- 
ношениях, которне привели к образованию из первобнтннх пле
мен небольших государств, а также революцию в религии, в ре
зультате 'которой появились цари-жрецьі, колдуни и маги, внзьі- 
вающие дождь, а также военнне вожди.

Все зти новшества не встречаются одновременно на территории 
Африки, и при изучении данной проблеми никогда нельзя упус
кать из виду огромньїе размерн континента. Решения, подходящие 
для долини Нила с ее удивительньїми сельскохозяйственньши ус
ловиями, не годятея для более засушливих западннх областей; в 
Сахеле больше возможностей для скотоводства, нежели для земле
делия; а лес, с его удушающим климатом вообще не предоставляет 
жителям никаких особьіх преимуществ.

Не будем забивать и о том барьере, которьш образуют рас- 
стояния, пустиня и лес. Культурним влиянием едва ли било легко 
распространяться с одного конца материка на другой, когда каж- 
дое племя имело свою четко ограниченную охотничью территорию, 
а покушения на нее со сторони соседей не приводили ни к чему 
хорошему. «Окраиньї света» никогда не бьіли очагами распростра
нения культурного влияния, шла ли речь о Камчатке, о Мелане- 
зии, о мисе Доброй Н адеж ди и л и  о Патагонии. Передовьіе техни- 
ческие навики всегда возникали в срединньїх землях, которьім лег
ко било поддерживать связь с остальньїми районами земного шара 
и которне постоянно обогащались за ечет воздействия извне.

Вьісьіхание Сахари, которая в начале неолита еще не била 
пустнней, но стала ею в конце зтого периода, привело к изоляции 
Тропической Африки от Средиземноморья именно в данннй ре- 
шающий момент в истории человечества. Зта изоляция явилась 
одной из основних причин технической отсталости Тропической 
Африки по сравнению со Средиземноморьем. Сохранилось лишь 
несколько путей, по которьш поддерживались контакти: путь по



Нилу и несколько транссахарских маршрутов. Неудивительно, что 
нигде не возникало стимула для межплеменной торговли — глав- 
ного переносчика новьіх технических навьїков и идей.

Т е х н о л о г и  я. По правде говоря, многие технические нави
ки, открьітие которьіх приписьівают зпохе неолита, существовали 
уже в зпипалеолите. Ш лифовка бьіла известна в Магрибе еще со 
времени капсийской культури, но не использовалась при обработ- 
ке топоров и тесел. Зти орудия составили основние находки нео- 
лита, они били обнаруженн повсюду в Африке, и в частности в 
Сахаре, где они оказались на поверхности вследствие зрозии поч- 
вьі. Их находили сотнями на некоторнх стоянках, например на бе
регу древнего озера Тишит, в долине р. Тилемси, в Западном (Та- 
ферджит, Тамайя-Деллет) и в Восточном Тенере (Адрар-Бу, 
М ергигара). Токсье описал даже особую тенерийскую фазу нео
лита, для которой бнли характерньї полированньїе втулочатьіе 
топорьі.

К югу от Сахари били найденн и разние другие полирован
ньїе орудия и украшения: подвески, бусьі, губньїе вставки, брасле
ти из камня, бетили12, резньїе и полированньїе пестьі, недавно 
описаннне Г. Кан-Фабре, сосудьі из лавьі, базальта и других мате- 
риалов, которне встречаются на территории от Западной Сахари 
до Кении, включая нагорье Тибести.

Что касается двусторонней обработки наконечников стрел, то 
здесь она р ан ьте  практически не применялась, но уже встреча- 
лась в атерских культурах Северной Сахари и в культуре лупем
бе. Тем не менее повсюду в неолите Сахари встречаются наконеч
ники стрел — листовидние, с черенком, с лопастями, с поперечним 
острием или с вогнутнм основанием (к югу от пустнни их находят 
реже), что свидетельствует о повсеместном применении лука; зто 
подтверждается анализом многочисленннх наскальньїх росписей и 
рисунков в Сахаре и в других местах.

В результате обработки кости появились гарпуни с одним или 
двойньїм рядом зазубрин, рнболовние крючки, пробойники, шила, 
лощила и т. п. Зтот материал сохраняется плохо, и позтому в на- 
шем распоряжении находится лишь небольшое количество зкземп- 
ляров.

Бусинн находят практически на всех неолитических стоянках. 
Сделанние из камня (кварц, агат, сердолик, амазонит и различ- 
ньіе минералн), изредка из глиньї, из раковин, из кости, но в 
основном из скорлупьі страусових яиц, они свидетельствуют о древ- 
ней тяге африканок к украшениям, тяге, которая сохранилась до 
наших дней.

В Африке нет керамики периода зпипалеолита: та, которую 
представляют как восходящую к «капсию Кении» (Гемблийокая 
пещера), никогда не била точно датирована, и весьма вероятно, 
что как здесь, так и в других местах, она относится к неолиту. 
В распоряжении специалистов по первобнтной истории в Африке 
имеетея достаточно большое количество глиняних изделий, чтобн 
составить мнение о неолитической керамике; особенно присталь-

ное внимание привлекли к себе район Хартума, Заир, Кения, Са
хара и Западная Африка.

Повсюду мн имеем дело с глиняной посудой, изготовленной 
ручним способом — даже в наши дни гончарний круг употреб- 
ляетея лишь в средиземноморской Африке, а изготовление посудн 
является уделом женщин — и используемой в разнообразннх це- 
лях: сосудн для води или зерна, тарелки и миски, котелки для вар- 
ки, погребальньїе подношения, детские игрушки, украшения и т. п.

Большинство керамических изделий украшено либо путем от- 
тиска (штамповка, волнистая линия, ролик, оттиски с помощью 
валика, плетеное украшение и т. д .), либо путем насечки (канне- 
лю рн и различнне штрихи). Рельеф, роспись, ангобирование — 
велико разнообразие зтих украшений, которне можно, однако, обть- 
единить по группам. Удивительно видеть одинаковьіе рисунки в 
местах, разделенннх тисячами километров, например в долинах 
Нила и Нигера.

З е м л е д е л и е .  И вновь наши взглядн обращаютея к Ближ- 
нему Востоку — на зтот раз в поисках происхождения земледелия. 
Мало-помалу человек научилея вибирать из числа окружавших его 
дикорастущих растений те, что бьіли ему полезнее, и создавать для 
них благоприятньїе условия в ущерб «сорнякам». После более 
или менее продолжительной стадии обработки и использования 
дикорастущих растений, находящейся между собирательством и 
земледелием в собственном смисле слова, человек начал возделн- 
вать пшеницу, ячмень, овес, просо, лен, чечевицу, финиковую паль
му, оливковое дерево, виноград и множество других культур, не 
оставив при зтом собирательство зерен и диких фруктов, которне 
били ему весьма нужньї (если не сказать необходимн) в тяж елне 
периодн перед сбором урожая или в неурожайнне годн.

Такова била картина средиземноморской Африки к VI тьіся- 
челетию до н. з.; по находкам же, сделанньїм в Фаюме, мн знаєм, 
что там земледелие процветало самое позднее в V тнеячелетии 
до н. з.

Не так обстояло дело в Тропической Африке. Д ля тропическои 
зони с ее летними дождями нужно бьіло найти другие культури, 
ибо те, которне возделнвались в Северной Африке, здесь не про- 
израстают или произрастают исключительно в сухой сезон, при 
условии орошения и лишь в областях Сахеля.

Вероятно, используя пример Египта, население верховьев Нила 
сумело постепенно вивести тропические растения, которне могли 
расти без орошения: сорго, просо, фонио, болотний рис и т. д. 
Еще южнее жители лесной зони начали, в свою очередь, разводить 
ямс и другие питательньїе клубневне растения, которне раньше 
они попросту собирали.

У нас очень мало сведений об зтом начальном периоде тропи- 
ческого земледелия, несмотря на исследования А. Аркелла в райо
не Хартума, Т. Моно и других специалистов в Западной Сахаре. 
Хорошо известно, что оно могло зародиться и процветать, с одной 
сторони, вдоль Нила, а с другой — вблизи древних озер и затоп-
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ляемьіх зон Юго-Западной Сахарьі: поселення на скалах Тишит- 
Валата — площадь некоторьіх из них достигает 1 кв. км — свиде
тельствуют о хозяйственной жизни, которая уже вьішла за рамки 
собирательства. К сожалению, в зтом райском уголке для специ
алистов по первобьітной истории из-за слишком трудного доступа 
ни разу не било произведено раскопок. Сейчас благодаря Т. Мзн- 
сону у нас появились лишь некоторие датировки, полученньїе ра- 
диоуглеродньїм методом: с 1500 по 380 г. до н. з.

Так же обстояло дело и со сказочно богатьіми стоянками в до
лине р. Тилемси. Они, в свою очередь, ждут раскопок и исследо
ваний.

Для неолитических стоянок Южной Сахари нмеется всего две 
датировки: 3180+300 лет до н. з. для напластования Адрар-Бу З 
и 2800±80 лет до н. з. для некрополя на караванной тропе Теса- 
лит — Бидон 5.

Тем не менее, присоединив их к датировкам, которие известни 
нам для Северной Сахари (укритне Джаббарен II, Аджер — 3520+ 

л*;Т Д° н- укритие Мениет, северо-западний Ахаггар — 
3450±300; укрьітие Сефар, Аджер — 3070+300; укритие Таесса, 
Ахаггар 2730±300), ми получаем возможность утверждать, что 
после наиболее благоприятного в климатическом отношении перио
да в VII VI тисячелетиях до н. з. Сахара получала достаточно 
осадков и в IV III тьісячелетиях до н. з., чтобьі могли процветать 
неолитические культури І3.

С к о т о в о д с т в о .  Сказанное подводит нас ко второму ради
кальному изменению зкономики в неолитиче'скую зпоху — перехо
ду от охоти к скотоводству. И еще раз нам приходится обратиться 
к Ближнему Востоку, ибо, по-видимому, именно там началось при- 
ручение животннх: свиней, коз, овец, затем крупного рогатого ско
та, лошадей и т. д. Что касается собаки, то она стала спутником 
человека еще в зпипалеолите.

Скотоводство проникло в Африку через Сузцкий перешеек в 
период зпипалеолита. М н знаєм, что приручение животньїх уже 
существовало в Египте в неолите: в Фаюме (V тнсячелетие до 
н. з.) обнаруженьї костньїе останки бьїков, баранов и свиней; єсть 
основания полагать, что имеются и более древние стоянки, возмож
но покрнтне метровими наносами Нила, которне пока не бнли 
найденн и раскопанн.

То, что Сахара до своего висихання бьіла зоной, где существо
вало сильно развитое скотоводство, известно из достоверного 
источника — бесчисленннх наскальних росписей и рисунков в Тас- 
силин-Аджере, Тибести, Ахаггаре, Мавританском Адраре и в дру
гих районах. Огромнне стада крупного рогатого скота паслись на 
горннх плато и затопляемнх предгорьях, поедая всю траву в райо
не, которнй бистро превращался в пустиню. Естественно, что 
последствия подобного чрезмерного внпаса — внтаптнвание тра
ви  и огонь в саваннах, которнй разводили пастухи, чтобн обеспе- 
чить своим стадам отаву в сухой сезон,— бнли в числе главннх 
факторов превращения в пустиню. Опустьінивание било в итоге 
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визвано не только ухудшением климата, которое, безусловно, 
било связано с нагреванием атмосфери, благотворним в странах 
с умеренним климатом (отступление ледников) и пагубннм в суб- 
тропических зонах, но и деятельностью человека.

Начиная с III и II тьісячелетий до н. з. наступление пустнни 
вннуждало скотоводов отступать в южние травянистие степи, 
откуда они вьітесняли земледельцев в еще более южние и более 
влаж нне зонн.

Таким образом, опустьшивание привело к замене негроидного и 
всего прочего земледельческого населення Сахари н п-ова Сома
ли, которому требовался минимум води в 300 мм, чтобн занимать- 
ся земледелием, не прибегая к орошению, бельїми или смуглими 
скотоводами, предками ньінешних берберов, беджа, сомали, масаев 
и др. І4.

Между коренннми жителями и завоевателями, разумеется, 
происходили бесчисленнне скрещивания, внлившиеся в ту расовую 
и зтническую мозаику, которая нам известна сегодня: негроидн, 
кавказоидьі, пигмоиди, капоидн смешались в столь различннх про- 
порциях, что — если не говорить о несложннх идентификациях — 
в них весьма трудно разобраться.

О т  к а м н я  к м е т а л л у .  Н а ч а л ь н и й  п е р и о д  ж е л е з 
н о г о  в е к а  в А ф р и к е .

В различннх районах земного шара конец неолита наступил 
в разное время. То же относится и к Африке. Если в Египте медь 
стала известна с V тнсячелетия до н. з., то ее появление в Север
ной Африке датируется II, а в С ахаре— І тнсячелетием до н. з., 
и только для начала нашей зрн существуют доказательства, что 
металл — в данном случае железо — стали получать в Тропической 
Африке за пределами долинн Нила.

На дальнем западе, в Западной Сахаре, существовал переход- 
ньій период между палеолитом и железннм веком — «медннй век», 
существование которого бнло установлено после открнтия при
мерно 60 плоских наконечников стрел с длинннм черенком типа 
наконечников периода «испанской бронзьі», а такж е топоров, ко- 
пий, риболовних крючков и т. п.

В долине Нила, в Нубии, били обнаруженьї многочисленнне 
предмети из меди и бронзьі, сходнне с изделиями из Египта, но на
чиная примерно с 400 г. до н. з. на смену медньїм приходят желез- 
ньіе предмети. В Мероз, новой столице царства Куш, где в изоби- 
лии бьіла железная руда и древесина, в течение последних веков до 
нашей зрн процветала весьма значительная железная металлур- 
гия 15.

Из Мероз обработка железа распространилась, по-видимому, 
по всей Тропической Африке, хотя у нас пока нет достоверннх дан
ньїх относительно стоянок раннего железного века в зтих областях, 
полученньїх методом радиоуглеродного анализа. Имеющиеся ре
зультати противоречивьі: с одной сторони, мьі располагаем до
вольно отдаленньїми датировками, которне связьівают с металлур- 
гией железа: 280+120 лет до н. з.— Таруга (Нигерия), стоянка с



терракотовнми фигурками культури Нок; 99±212 лет. н. з — Маги- 
ли (Замбия), стоянка с керамикой типа сЬаппеІІесІ туаге, опреде- 
ленной спедиалистами как «достоверньїй железньїй век». Но, с дру
гой сторони, встречаются такие датировки, как 25±120 лет до 
н. з,— Роп (Нигерия), недалеко от Таруги; 450 и 480±270 лет 
н. з.— Дайма (Нигерия, к югу от оз. Ч ад), относящиеся к культу
рам без следов железа. Вспомним также, что во II в. н. з., согласно 
«Периплу Зритрейского моря», на восточноафриканское побе
режье железо повсеместно ввозили.

Итак, до появлення нових данньїх следует сохранять осторож- 
ность. Не будем забивать, что возможность появлення металлур- 
тии железа в Тропической Африке за пределами долини Нила от- 
досится только к 280 г. до н. з.; о вероятности зтого появлення 
можно говорить по отношению к І в. н. з., и лишь примерно V в. 
датируется ее достоверное существование.

В лесной зоне и в Южной Африке пигмеи и койсанские народи 
продолжали вести существование охотников-собирателей зпохи 
мезолита, а суданци юга и бантуязьічнне народи вплоть до первнх 
веков нашей зри  оставались неолитическими земледельцами.

Г л а в а  З

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИ Ф Ф ЕРЕ Н Ц И А Ц И Я  НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ

Цель зтой глави — проследить в той мере, в какой зто позво
ляют современньїе знання, историю формирования антропологиче- 
ского состава населення Африки к югу от 22° северной широти. 
Лишь ее последний зтап, приведший к нннешнему антропологиче- 
скому разнообразию популяций, изучен достаточно полно на осно- 
ве об'ьективньїх данньїх. Предндущие зтапн, охватнвающие не
сколько тнсячелетий, так слабо представленн костннми останка
ми людей, что строить на основании их исследования виводи в 
внсшей степени рискованно. Таким образом, мьі вннуждени огра- 
ничнться реконструкцией зтих зтапов с помощью средств современ
ной биологии и истории. В итоге мн можем виявить (для каждого 
локального региона) основние фактори, которне влияли на фор- 
мирование биологических особенностей его населення в процессе 
развития. Таковнми могли бнть: зкспансии, миграции, метисация, 
селекция, мутация, генетический дрейф.

Г р у п п а  к а к  о б ь е к т  б и о л о г и ч е с к о г о  и з у ч е н и я .  
Любая группа населення генетически однородна, если круг брач- 
ннх связей ее ограничен, а внутри ее не имеется каких-либо посто- 
янннх препятствий для браков, например географической или со- 
циальной изоляции.

Современное население Тропической Африки в основном соот- 
ветствует такой генетической модели: во многих племенах, обла- 
дающих небольшой территорией, или в социальннх группах, кото
рие живут вместе, подобно тутси и хуту в Бурунди, зндогамия яв-
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Население Африки

ляется правилом и поддерживает ее однородность. Так, в ряде 
зтнических групп Южного Чада, совокупность которнх принято на
зивать сара, 97,5% мужчин берут жен в своей собственной группе. 
В результате даже в самой крупной из зтих групп, маджингай, не 
проявляются локальние внутригрупповне различия, а межгруппо- 
вьіе весьма значительньї.

Итак, зтническая группа, или каста, чаще всего оказнвается 
пригодной в качестве обьекта биологического изучения. Однако 
следует иметь в виду, что генофонд такой группн отражает в 
основном ее современное состояние, так как генетический состав 
зтноса может значительно меняться в процессе исторического раз
вития, скажем, из-за завоеваний и ассимиляций. Племена посто- 
янно создавались, преобразовнвались, исчезали. Расширялись и 
изменялись обширнне политические образования, поглощая преж
де независимьіе группьі. Позтому в биологическом отношении на- 
званнне образования, конечно, неоднороднн, и очень трудно опре
делить, какие из изученньїх групп действительно являются местнн
ми популяциями, а какие — социальннми группами, определяемьі- 
ми зндогамией.

Ра с н  и п о д р а с н. Если понимать под расой генетическое



единство, понятие «раса» смешивается с понятием менделевской 
«популяции». Но не существует двух человеческих популяций, ко- 
торьіе бнли бн  идентичньї по своєму генетическому фонду. Позто
му расовое различие єсть различие наследственного фонда данной 
биологической особенности. Именно так его понимают современнне 
антропологи. Но приводимне в учебниках антропологии традицион- 
нне классификации рас включают более крупньїе категории. Н а
пример, А. Валлуа различает в Африке южнее Сахари следующие 
расьі: зфиопскую, мелано-африканскую, негрилльскую и койсан- 
скую. Он подразделяет мелано-африканскую расу на суданскую, 
гвинейскую, конголезскую, нилотскую и южноафриканскую под- 
расн. Подобньїе таксономические подразделения непригодньї в ка
честве единиц биологического исследования. Они не составляют 
целого, ибо включают группьі, зволюция которнх протекала впол- 
не самостоятельно. Видеть в перечисленньїх расах конечньїе ветви 
генеалогического древа означало бн грубое искажение естествен- 
ной истории: из-за многочисленннх смешений схема, представляю- 
щ ая биологическую историю человека, в той же степени походит 
на решетку, как и на дерево. Условия резко вьіраженной изоляции 
приводят к специфичности группьі; если она разделяется на попу
ляции, то они в течение определенного времени будут сходньї меж
ду собой, но четко отличаться от других. Затем каж дая из них бу- 
дет следовать своей собственной зволюции, смешиваться с раз- 
личннми популяциями, и сходство между ними исчезнет.

На наш взгляд, существует лишь один обьективньїй способ 
судить о возможности обт>единения популяций — рассчитать для 
каждой парьі популяций величини разделяющей их биологической 
дистанции. Мьі резюмируем здесь данньїе подобного анализа, осу- 
ществленного в масштабе Тропической Африки. Они показьівают, 
что биологическое разнообразие зтнических групп вьіражается 
в почти однородном скоплении точек, более плотном в центре, чем 
на периферии. Если отказаться от об"ьединения в одном классе 
популяций, которне походят друг на друга меньше, нежели на 
определеннне популяции в других классах, тогда возможности 
обт>единения становятся очень ограниченньїми. Среди 105 изучен- 
них африканских популяций максимальное число популяций, под- 
дающихся обт>единению, равно 3, к тому же зтот случай кластеров 
из трех популяций повторяется всего два раза. Число кластеров, 
которне включают две популяции, равно 23. Таким образом, за 
пределами обьединений из двух, иногда трех популяций конструк- 
ция «раса» теряет своє логическое оправдание.

При изучении списка из 25 кластеров бросается в глаза, что в 
большинстве своем они обьединяют соседние популяции, чья зтни- 
ческая история євидетельствует о недавнем общем происхождении: 
зто относится, например, к таким совокупностям, как тутси в Руан
де и тутси в Бурунди; леснне бира и бира саваннн; луба (катан- 
га ), луба (касаи), сонгие. Тем не менее популяции, для которнх 
имеются основания предполагать наличие общего генофонда, не 
обязательно образуют кластери. Зто, в частности, относится к раз-

личннм группам, назьіваемьім «фульбе». Три из них бнли более 
или менее подробно изученьї антропобиологами: фульбе района 
Б адиара, фульбе Южного Камеруна и фульбе бороро Центрально- 
африканской Республики. Они не образуют групп: если фульбе 
Б адиара являются популяцией, наиболее близкой к фульбе из 
Ц А Р, то сами они еще ближе к баланте Гвинейской Республики; 
что касается фульбе Южного Камеруна, то они больше всего при- 
ближаю тся к танзанийским хайя. Таким образом, нет смнсла обь- 
■единять в «расу фульбе» совокупность групп, носящих зто назва
ние. Как подчеркивает Я. Вансина, говоря об общем происхожде
нии разньїх групп людей, можно иметь в виду небольшую, порой 
д аж е  минимальную часть общих генов. Более того, если популя
ции, имеющие общее происхождение, разобщеньї, то при их диф- 
ференциации помимо метисации с различньїми популяциями могут 
играть роль такие фактори, как генетический дрейф и отбор.

В то же время отбор приводит обнчно к сходству между попу
ляциями, живущими в сходной естественной среде. Конвергентное 
сходство будет виражено тем четче, чем зкстремальнее среда и 
длительнее прожитое в ней зтими популяциями время. При расче- 
те  биологических расстояний конвергенция, несомненно, способ- 
ствует обьединению некоторнх групп в кластери, например мав- 
ров и сомали варсингали. Они обитают на противоположннх сто
ронах (западной и восточной) Африканского континента и хотя 
генетически родственнн, разделяющая их незначительная биологи- 
ческая дистанция, без сомнения, обусловлена влиянием отбора 
как  результата проживання в засушливой степи.

Если ми не оперируем здесь классификациями рас, то не пото
му, что считаем ненужньши обобщающие работьі наших предше- 
ственников. Нам представляется, что вьіделеннне ими расьі вьіра- 
ж аю т только тенденции к биологическому сходству независимо от 
того, визвано ли оно общностью происхождения, или конверген- 
цией, или обеими зтими причинами. Изучение естественной исто
рии, на наш взгляд, можно проводить лишь на уровне зволюцион- 
ньіх единиц.

Г е н е т и ч е с к и е  п р и м е с и  и з  в н е ш н е г о  м и р а .  Анализ 
современного биологического разнообразия способен виявить лишь 
поздние примеси, полученньїе населением Тропической Африки из 
внешнего мира, ибо непрернвная перестройка генофонда в процес- 
се отбора и генетического дрейфа затрудняет внявление древних 
примесей.

Единственная явная примесь — арабская. Она отмечается у со- 
малийцев, у ряда зтнических групп Зфиопии, а также вблизи се
верной границн Тропической Африки, например у мавров и у име- 
нуемьіх «арабами» зтнических групп Чада. На востоке она идет из 
Аравии, да и на севере, как кажется, не чересчур отличается от вос
точной, что позволяет пользоваться термином «арабский» для все
го внешнего влияния. Она проявляется, между прочим, и в том, что 
в  таких популяциях часто встречаются люди с некурчавими воло
сами и с относительно светлой кожей. Она же обусловливает фор



му носа, хотя н у представителей африканского компонента нос не 
обязательно очень широкий. Впрочем, наша неосведомленность 
о характерних особенностях зтого африканского компонента ме- 
шает определить в зтих популяциях долю африканского и араб
ского злементов. Зто относится как к учету строго наследственннх 
признаков, например групп крови, так и к данньїм антропометрии. 
Наиболее четкий контраст между Тропической Африкой и осталь- 
ньщ миром внражен в системе групп крови КЬ: частота гена 
висока повсюду в Черной Африке и низка в других местах, кроме 
тех, куда били завезенн африканцн. Но, будучи в целом внсокой, 
зта частота заметно меняется на территории Тропической Африки 
независимо от арабской примеси. М и вправе питаться вичислить 
относительную долю компонентов на основе групп крови КЬ какой- 
либо африканской популяции, смешение которой произошло не
давно. Правда, исследование будет правомочним, если нам точно 
известна ее африканская ветвь. Зто невозможно сделать нигде в 
Зфиопии, антропологию которой предстоит написать почти пол- 
ностью, как, впрочем, и антропологию «арабов» Тропической Афри
ки. Такой подсчет возможен, однако, среди сомали варсингали: 
у них арабский компонент во всех популяциях преобладает над 
африканским.

По мере удаления от восточного и северного очагов генетиче- 
ского влияния арабов их воздействие в Тропической Африке пере- 
стает ощущаться; по крайней мере при весьма фрагментарном со- 
стоянии современних антропологических знаний его не удается 
виявить. Если оставить в стороне арабскую примесь, можйо ут- 
верждать, что биологическое прошлое африканских популяций, на- 
сколько ми можем его воссоздать, протекало в Африке.

Д е й с т в и е  и в з а и м о д е й с т в и е  ф а к т о р о в  б и о л о 
г и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я .  Биология любой популяции 
формируется под воздействием нескольких зволюционних факто
ров. Попитаємся перечислить зти фактори, определить их значе
ние в формировании ньшешнего многообразия африканцев и уточ
нить их взаимодействие.

Адаптация к природной среде. Среди многочисленних аспектов 
окружающей среди в Тропической Африке пока лишь один бил 
изучен достаточно хорошо, чтобьі дать возможность установить 
количественние связи между биологическими свойствами человека 
и средой: зто климат. Физическое строение человека дает нам не
мало существенних указаний на связь с климатом. Средний рост 
связан со средними годовьши показателями температури и влаж- 
ности, а еще в большей степени — с сезонними колебаниями влаж- 
ности: в Тропической Африке тенденция к увеличению роста на- 
блюдается там, где сильнее виражена сезонная разница во влаж- 
ности и где вьіше температура самого жаркого месяца. Соотноше- 
ние между длиной нижних конечностей и длиной тела такж е связа- 
но с климатом: нижние конечности длиннее по отношению к туло- 
вищу в более сухом климате, где температура самого холодного 
месяца ниже. В климатических условиях, способствующих увели-

чению роста, плечи становятся узкими, а когда количество осад
ков повишается, ширина бедер обнаруживает тенденцию к умень- 
шению; у населення сухих районов чаще встречаются узкие плечи 
и широкий таз, тогда как у жителей влажних районов плечи широ- 
кие, а таз узкий.

Если длина голови, по-видимому, не зависит от климата, то ее 
ширина связана с теми же переменними величинами, что и рост: 
голова становится тем уже, чем ярче вьіражени ж ара и засушли- 
вость. Висота лица не обнаруживает никаких очевидних связей с 
климатом, но его ширина зависит от него: лицо становится тем уже, 
чем ниже годовое количество осадков и чем ярче внраж ен сезон
ний контраст температур. Наконец, длина носа увелцчивается при 
небольшой влажности, а его ширина — при увеличении количества 
осадков, слабее вьіраженной сезонной разнице температур.

Учитивая только общие чертьі зтих связей, можно составить 
ш калу физических типов человека в их соотношении с климатиче- 
ской шкалой, начиная с сухого климата, очень жаркого летом и с 
довольно ярко внраженннми сезонними контрастами, как в Саха
ре, и заканчивая влажньш и почти единообразннм климатом, кото- 
рьш господствует в зкваториальном лесу. На одном полюсе пре
обладает физический тип человека високого роста с очень длин- 
ньіми ногами, с узкими плечами, узкой головой и узким лицом, с 
високим и узким носом, на другом — невисокий тип с относитель- 
но короткими ногами, с широкими плечами, но узким тазом, с ши- 
рокой головой и широким лицом, с коротким и широким носом. На 
деле таксони наиболее цельной расовой классификации, принадле- 
жащ ей А. Валлуа, в значительной степени представляют собой 
ядаптивньїе климатические типи.

Следует, однако, подчеркнуть, что статистический анализ вьі- 
являет лишь тенденции, а не точньїе связи: самне внсокие козф- 
фициентьі корреляции не превьішают 0,50 — величини, которая 
указнвает, что лишь четвертую часть изменений антропометриче- 
ской характеристики можно связьівать с климатом.

Очевидно, что в связях, виявленних меж ду климатом и физи- 
ческим строением человека, приспособление к природной среде 
играет какую-то роль, но обьяснения прямой зависимости зтого 
признака от климата пока гипотетичнн. Вейнер, например, видит 
одну из основних функций носа в том, чтобьі, используя слизи
стую оболочку, которая постоянно увлажняется внделениями, на
ситить вдьіхаемнй воздух водяними парами и тем самим не пов- 
редить легкие — отсюда и преимущество високого и узкого носа в 
климате пустнни. Шрейдер прибегает к понятиям терморегуляции 
и цитирует работу, которая доказнвает преимущество високого и 
узкого черепа в очень жарком климате, так как зта форма погло- 
щ ает меньше тепла.

Крайнє существен вопрос, идет ли речь о климатической адап- 
тации индивидуального организма или об изменении путем отбора 
генофонда группи на протяжении нескольких поколений. Наслед- 
ственнне изменения возникают, конечно, в процессе отбора. На зто
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указнвает то обстоятельство, что у детей, вьіросших в инмх, чем 
прародительские, природних условиях, сохраняются особенности 
строения родителей. Зависимость физического строения от природ
них условий у современного человека невелика. Ослабленню ее 
способствуют миграции, рост цивилизации и культурньїе достиже- 
ния, позволяющие осваивать территории с любими климатически- 
ми условиями, и, конечно, смешения, бистро изменяющие сложив- 
шиеся генетические структури. Сопоставление козффициентов кор- 
реляций между антропометрическими величинами и генетическими 
частностями, с одной сторони, с теми, что связиваю т их же с кли
матом,— с другой, свидетельствуют о том, что в биологическом 
многообразии зтнических групп Тропической Африки смешения и 
зкспансии в различнне климатические зони (фактори, разрушаю- 
щие приспособительное равновесие наследственного фонда по от
ношению к природной среде) играют по крайней мере столь ж е 
важную роль, как и генетическая адаптация.

Метисация. Под зтим термином понимаются плодовитие союзи 
между членами различннх групп населення, какова бн ни б н л а  
между ними биологическая разница.

О смешении с населением, живущим за пределами Тропической 
Африки, говорилось вьіше. Внутри самого континента к югу от 
Сахари, как зто подчеркнуто в предндущем параграфе, смешение 
между группами населення, приспособившимися ранее к различ- 
ннм климатическим зонам, вьіявляется путем статистического ана- 
лиза. Географическое распределение и размещение некоторнх 
средних антропологических величин или частот генов визвано 
подібними обширньши смещениями. Вот лочему идущий с севера 
на юг градиент частот петель и дуг (два основних типа отпечатков 
пальцев) указнваю т на широкие генетические обменьї, которне, 
безусловно, внзваньї громадньши переселеннями и зкспансиямн, 
шедшими параллельно оси континента.

Нет ни одной группьі населення, которая бнла бьі герметиче- 
ски закрита для генетического влияния со сторони соседей. Д аж е 
такой низкий процент обмена, какой отмечен у сара, приводит 
через несколько поколений к значительному смешению. Обьединив 
данньїе изучения систем брачньїх союзов с антропологическими 
исследованиями, можно на местном материале уточнить соотноше- 
ние прежних и недавно приобретенннх в результате метисации 
между соседними группами населення особенностей. Так, обследо- 
вание, проведенное в Руанде и Бурунди, показало, что в отноше
нии физического строения двух главньїх зтнических групп— хуту 
и тутси— в зтих двух странах генетический обмен действует по- 
разному: влияние тутси н'а хуту бьіло сильнее в Руанде, чем в Бу
рунди, в то время как влияние хуту на тутси бьіло сильнее в Бу
рунди, нежели в Руанде.

Генетический дрейф. Если в среде многочисленного населення 
с того момента, когда оно становится замкнутим, генофонд от по
коления к поколению обнаруживает тенденцию к постоянству, то в 
среде немногочисленного населення частота генов меняетея беспо-

рядочно. Подобннй процесе обозначаетея термином «генетический 
дрейф». Аналогичное явление происходит и тогда, когда какая-то 
небольшая группа отделяетея от многочисленного населення: ве- 
роятность того, что отделившаяся группа сохранит те же генети
ческие частоти, что и коренное население, тем ниже, чем меньше 
сама зта группа. Зто явление назьіваетея «зффект основателя» 
(«еГГеІ сій їопсіаіеиг»).

В Тропической Африке до недавнего времени образ жизни, 
основанньїй на охоте и собирательстве, бнл весьма широко рас- 
пространен, а некоторие группьі ведут его и сегодня. Такой образ 
жизни исключает существование больших обьединений и, следо- 
вательно, если он не компенсируется правилами зкзогамии, спо- 
собствует проявленню генетического дрейфа. С другой сторони, 
африканская зтническая история изобилует рассказами об отделе- 
нии групп; зффект основателя, должно бьіть, возникал очень часто 
и через генетический дрейф действовал до тех пор, пока числен
ний состав нового обьединения оставался невисоким.

Нннешние антропологические даннне не позволяют полностью 
оценить случайнне колебания в генезисе современного биологиче
ского многообразия населення Тропической Африки, однако вьіше- 
сказанное свидетельствует о том, что их роль нельзя оставлять 
без внимания. Благодаря генетическому дрейфу группьі населе
ння, имеющие общее происхождение, могут через несколько поко
лений оказаться несходньїми даже при отсутствии отбора и сме
шения.

Мутации. Мутации (модификации биохимической структури 
генов) способньї привести к появленню нових вариантов наслед- 
ственннх признаков. Тем не менее частота каждой данной мутации 
всегда низка; позтому сами по себе мутации не могут играть глав- 
ную роль в дифференциации. Частота определяемьіх ими призна
ков может стать значительной лишь тогда, когда зти признаки 
отличаютея благоприятньїми селективними свойствами. В зтом 
случае на основе нескольких мутантов или даже одного из них 
отбор будет способствовать увеличению частот нового гена вплоть 
до определенной величини, которая представляет собой состояние 
равновесия селективних козффициентов, связанньїх с каждой ге- 
нетической комбинацией. В зависимости от условий естественной 
среди зти козффициентн меняютея и вместе с ними генетические 
частоти устанавливаются в состояние равновесия. Если мутантний 
ген время от времени появляетея благодаря отбору во всех попу- 
ляциях или если, возникнув в одной популяции, ему удаетея рас- 
пространиться повсюду путем метисации, тогда в многообразии его 
частот многообразие среди отражаетея тем неукоснительнее, чем 
скорее достигается состояние равновесия. Впрочем, зто состояние 
уравновешенного полиморфизма свойственно роду Н о то  незави- 
симо от того, содержатся ли новьіе мутанти в многообразии генов 
системи или нет.

Зти соображения особенно поразительно проявляютея в рас- 
пределении в Африке частот гена, назьіваемого НЬ8. Им опреде-



ляется аномальньїй гемоглобин. При наследовании зтого гена от 
обоих родителей (у индивидов — гомозиготов) он приводит к смер
ти в детском возрасте. Напротив, при наследовании от одного из 
родителей (у гетерозиготов) в соединении с «нормальним» геном 
его носитель приобретает возросшую сопротивляемость к малярии 
по сравнению даже с носителями двух нормальних генов. Зона его 
распространения в Африке почти совпадает с зоной распростране- 
ния злокачественной малярии, а его частота среди некоторнх по
пуляций имеет тенденцию стать одной из причин детской смертно
сти, вьізьіваемой зтой болезнью. Зто наиболее наглядний случай 
известного ньіне генетического приспособления. В таких условиях 
бесполезно искать в распределении частоти гена следи возмож- 
ного очага его рассеивания или же опираться на нее для описання 
свойств генетического влияния.

У некоторих мутаций зона рассеивания более ограниченна. 
Так, в той же самой системе гемоглобинов другой вариант гена 
НЬС представлен лишь в одном, весьма небольшом африканском 
секторе. Его самне внсокие частоти встречаются на плато Вольти, 
затем они уменьшаются и падают до нуля за пределами Западной 
Африки, за исключением отдельннх вкраплений в Сахаре р в Се
верной Африке. Подобное ограниченное распространение гена на- 
водит на мьісль о недавней мутации и об отсутствии с тех пор 
сколько-нибудь значительной генетической зкспансиис плато Воль
т и  к востоку и к югу. Однако трудно обьяснить зту ситуацию, изу- 
чая всю систему гемоглобинов в ее целом: согласно Ливингстону, 
баланс селективних козффициентов различннх генетических соче- 
таний складьівается в пользу НЬ8 там, где зтот ген сосуществует 
с НЬС. Таким образом, ген НЬ8 появился там, по-видимому, недав
но и витесняет теперь НЬС, которнй в прошльїе Бремена, очевидно, 
бнл распространен гораздо шире.

М и видим, что каж дий наследственньїй признак имеет соб- 
ственную историю, приобретающую индивидуальньш характер под 
давлением действующих на него факторов отбора. Климат форми- 
рует главннм образом морфологию, но он влияет и на патологию, 
которая, как кажется, является сферой основних селективних сил, 
действующих на наследственньїе свойства крови. Другие природ- 
ниє фактори тоже, безусловно, оказнваю т селективное воздейст
вие. Таково, например, питание, селективная роль которого не яв
ляется, однако, явной в Африке, а также, возможно, основной тип 
хозяйственной деятельности, как зто предполагал Брюс.

Человек в ходе своей истории становится в силах изменять не- 
которьіе селективнне воздействия. Прибегая, например, к медици- 
не или к зффективной медикаментозной профилактике или ж е 
уничтожая комаров, он может справиться с малярией и тем самим 
постепенно устранить ген НЬ8, тем более что он представляет ка- 
кое-то преимущество лишь по отношению к зтой болезни. И наобо- 
рот, переход от образа жизни охотника-собирателя к условиям 
подсечно-огневого земледелия может визвать бнстрое размноже- 
ние комаров и тем самим увеличить частоту гена НЬ3. Человек 
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способен также произвести умьішленное действие наперекор како- 
му-либо наследственному свойству, подобно тому правителю балу
ба, которнй — если легенда справедлива — приказал предать смер
ти тех из своих подданннх, у кого била самая светлая кожа. Зсте- 
тические идеалн в области сексуальной привлекательности не столь 
способнн воздействовать на генетические частоти в той мере, в ка- 
кой они влияют на относительную плодовитость носителей различ- 
ньіх генетических сочетаний. Тем не менее Тобайзс полагает, что 
стеатопигия, т. е. накопление жира в области ягодиц, часто встре- 
чается у готтентотских и бушменских женщин, так как мужчини 
считают ее привлекательной.

Очерк истории заселення Тропической Африки

История заселення Тропической Африки развертнвалась почти 
исключительно в рамках континента, во всяком случае у нас нет 
данньїх, которне би свидетельствовали о каком-либо значитель- 
ном вкладе извне (помимо восточной и северной оконечностей 
Африки).

Достаточно ли дифференцировались в ходе зволюции человека 
в Тропической Африке отдельнне группн, чтобьі ми могли если не 
сгруппировать их в одну «расу», то по крайней мере обнаружить 
их явньїе отличия друг от друга?

Можно, по-видимому, идентифицировать две из зтих групп, 
которне А. Валлуа определяет как расьі: койсанскую и зфиопскую. 
В первую входят бушмени и готтентоти. С другими группами насе
лення Тропической Африки у них достаточно много общих черт, в 
частности в области генетики крови, чтобьі говорить об их общем 
происхождении. По мнению антропологов, ничто в их особенностях 
не указьівает на внеафриканский компонент. Некоторне исследо- 
ватели, принимая во внимание желтоватую или коричневую кожу, 
складки на веках и плоское лицо, считали, что в зтой группе имеет
ея и преобладает азиатский компонент. Но в действительности зто 
генетически африканские группи, на что указнваю т их малий рост, 
волоси, вьющиеся так сильно, что часто напоминают «горошини 
перца», обьічно инфантильньш вид голови и частая стеатопигия 
у женщин.

Бушмени населяют ньіне северную половину Юго-Западной Аф
рики 16, пустиню Калахари и крайний юг Анголи. Что касается 
готтентотов, то кроме нама, живущих в Юго-Западной Африке, в 
настоящее время нет их других обособленньїх групп. Вместе с буш
менами они занимали в недавнем прошлом гораздо более обшир- 
ную территорию, охватьівавшую весь юг континента; взятьіе в кле- 
щи между продвигающимися на юг народами, говорящими на я зи 
ках банту, и распространяющимися на север колонистами европей- 
ского происхождения, они бьіли по большей части уничтоженьї или 
ассимилированн.

Если в язьїковом отношении бушмени и готтентоти едини 17, то 
биологически они менее сходньї. На границе Анголи и Юго-Запад- 
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ной Африки некоторьіе группн населення, которне ЯВЛЯЮТСЯ бУІП 
менами с точки зрения культури и язика, по ц в е ^ к о ж н  и росту' 
ничем не отличаются от небушменов. Согласно данньїм антоопо
V ЄГ " И генетики КР0ВИ> нет оснований группировать бушменов

готтентотов в один таксон, ибо некоторие группн их населення 
походят друг на друга меньше, нежели на группьі входящие в лиу 
гне язьїковие подразделения. Вероятно, такая ситуация в опоеїе
В о з м о ж к ж е ЯчтпЄТСЯ НЄДавним смешением с завоевателямн. оозможно также, что на готтентотов оказали влияние весьмя пт
; “ Т '  от них населення. Но б и  бь,“ ш и б о ,» ™ п о л а
. тяІ ; я °  В ЗП0ХУ’ предшествовавшую зтим влияниям, койсанн со- 
м я І п ™  °ДН0Р°Дную группу: их прежнее распространение на гро- 
маднои территории и их деление на независимне ордн указнвают
« щ е Т  б т л ° гяч™ ж “ »огообразпе как в п р о л о м  так „ в

Анализ ископаемьіх останков, обнаруженннх в Южной и Вос-
окиу°Ли рике’ наводит на «ьісль о том, что сложение специфиче- 

Ф'»зических 0С°(5енностей койсанов, должно бьіть, началось 
на юго-востоке Африки более 10 тис. и менее 25 тьіс. лет назад 
Однако снижение роста и инфантилизация черт лица произошли 
лишь в гораздо более близкую к нам зпоху.
„  ^  нзетоящее время в Танзании существуют две группн охот- 
ников-собирателеи, язик  которнх принадлежит к койсанской се- 
мье . с>то сандаве и хадза, свидетельствующие о давнем пре- 
©ьівании даннои язнковой семьи в Восточной Африке. В физйче- 
ском отношении они не особенно близки к койсанам Южной Афри
ки. Сандаве гораздо больше походят на своих соседей ньятуру на 
диула Казаманса, на нигерийских хауса и на басари Сенегала

Дза незначительно отличаются от сандаве, они похожи на баса
ри и на  ̂коньяги, и гораздо больше на последних, чем на какую- 
либо коисанскую группу.

Термином «зфиопьі» А. Валлуа пользуетея для обозначения 
сооственно зфиопов, сомали, нубийцев и населення, возникінего в 
результате двух типов метисации какой-либо из зтих групп: с ме- 
лано-африканцами, а такж е с мелано-африканцами и арабами. 
К  первой разновидности он относит масаев, нанди, сук, а ко вто
р о й — фульбе. Зфиопьі частично перекрьівают ту общность, кото
рую другие автори назьшают хамитами, как, например, Зелигман, 
которьш относил их вместе с европейцами и берберами к кавказо- 
идам. Признаки группьі зфиопов иногда определяютея как смеше- 
ние европейских и африканских черт (Валлуа), а иногда как евро
пейские черти, подвергшиеся легкой метисации (Зелигман).

Как бьі ни определялись признаки зтой группн, необходимо 
учитнвать, что она включает популяции, которне живут на севере 
и востоке Тропической Африки, где проявляетея генетическое 
влияние^ арабов. Оно, безусловно, несет ответственность за часть 
«европейских» черт, приписьіваемих зфиопам, или хамитам ,9. 
Однако в Африке существуют популяции, которне, хотя в них и 
не обнаруживаетея арабского влияния, значительно отличаются 
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как  от мелано-африканцев, так и от койсанов. Среди них лучше 
всего изученн тутси Руанди и Бурунди. У них очень темная кожа, 
хурчавне волоси, високий рост и очень длинние ноги; они узки в 
тазу, в плечах и грудной клетке; голова удлиненная, лицо и нос 
длинньїе и узкие, губи полнне, но не вьівернутьіе. Они ни в чем не 
походят на евроафриканских метисов. Напротив, обнаруживаетея, 
что некоторие особенности, общие для всей Тропической Африки, 
развитн  у них преувеличенно.

Учитнвая связи, существующие между морфологией и клима
том (интерпретированньїе в свете генетической приспособляемо- 
с т и ) , можно заметить, что физическое строение тутси соответствует 
той точке морфологической шкали, которая связана с полюсом 
засушливости и сезонной контрастности на климатической шкале. 
Самое достоверное обьяснение зтих характерних особенностей 
состоит в том, что они бьіли вьіработани в результате приспособ- 
ления к степному или пустинному климату. Именно в таком кли
мате живет преобладающее большинство групп определяемьіх как 
зам ити : на п-ове Сомали, в Нубии и в северной части Западной 
Африки. Впрочем, существуют указания на зфиопское происхож
дение тутси. Действительно, они более всего близки к галла Зфио
пии, хотя в то же время во многом отличаются от них; биологиче- 
ское расстояние, отделяющее их от масаев, несколько больше.

Возможно, что сходннй компонент представлен у фульбе. Так, 
сомали саб (у которнх нет особенно тесного сходства с сомали 
варсингали) больше всего походят на фульбе бороро Центрально- 
африканской Республики.

Тем не менее нет никаких оснований обьединять вншеуказан- 
ньіе группьі в одном таксоне. Тутси Бурунди так же близки в био- 
логическом отношении к хуту, которнх никто не считает хамитами, 
как и к масаям; что же касается трех лучше всего изученньїх групп 
фульбе, то у каждой из них имеютея черти самого близкого сход
ства с группами населення, которне весьма далеки от зфиопов.

Итак, у ряда групп африканского населення присутствуют в ка- 
честве общего компонента отличительнне черти, которне разви- 
лись у них в результате генетического приспособления к зкетре- 
мальному климату, т. е. климату знойной пустьіни или степи. Зтот 
процесе развивалея на основе генофонда, которнй имел много об
щего с генофондом других групп Тропической Африки. Дифферен- 
циация произошла в пограничной зоне (северной и восточной), ко
торая подвергалась генетическому влиянию окружавших ее райо
нов; однако зто влияние отчетливо проявляетея лишь на поздней- 
іних стадиях и только у некоторьіх групп.

Из зтой зони распространились генетические черти, которие 
проникли глубоко в африканскую саванну: они особенно сильно 
обнаруживаютея у фульбе, живущих в Западной Африке; в Цент
ральной Африке вплоть до восточной граници зкваториального 
леса у тутси и хима; и в Южной Африке у некоторнх групп насе
лення, говорящих на язиках банту, а может бьіть, и у готтентотов.

Описанная тенденция к дифференциации в прошлом, возможно,



развивалась весьма разнообразньїми путями и зашла более или 
менее далеко: подобно всем антропологическим категориям «чис
тин хамитскии тип» является фикдией. Началась ли зта диффеоен- 
циация в каком-то ограниченном очаге, а если да, то где он распо- 
лагался? На зтот вопрос при современном уровне наших знаний 
точно ответить нельзя. Можно лишь указать на обширнне засуш- 
ливьіе территории на севере и на востоке Африки. Не больше из
вестно и о хронологии зтого процесса.

Возникнув в далеком прошлом, дифференциация койсанов про- 
исходила в области саванн и распространялась на восток и на юг 
Африки. Дифференциация зфиопов била окраинной и связанной с 
сухим климатом. На западе и в центре континента, как кажется, 
естественная история человека явилась результатом воздействия 
главньїм образом двух противодействующих процессов: с одной 
стороньї, тенденции приспособления морфологии к климату в за 
висимости от влажности и сезонной контрастности; с другой__
миграций, зкспансий и метисаций, также зависевших от указан- 
ньіх факторов.

Климатическому полюсу максимальной влажности и макси
мального сезонного единообразия соответствует полюс расхожде- 
ния физических типов, представленньїй негриллями, или африкан- 
скими пигмеями. Биологическое приспособление, в основном гене- 
тическое, к зтому екстремальному климату, безусловно, потребо- 
вало множества поколений. Позтому обособление пигмеев прояв- 
ляется тем больше, чем дольше они обитают в зкваториальном ле- 
су, оставаясь изолированньїми в генетическом отношении. Зтот 
процесе достиг своего крайнего проявлення у мбути Заира. Они 
очень низкого роста (средний рост м уж чини— 1,44 м), с относи- 
тельно короткими (для африканцев) ногами (по сравнению с туло- 
вищем). Голова у них имеет округлую форму; нос широкий, не
редко в форме равностороннего треугольника; рот широкий; губьі 
тонкие, верхняя губа чаще всего випуклая; кожа сравнительно 
светлая (зто еще один признак, связанннй с лесной окружающей 
средой; самий темний цвет кожи наблюдается в саванне, возмож
но, из-за приспособления к интенсивному солнечному излучению). 
Волосяной покров внражен достаточно резко. Группи крови А В О 
обнаруживают повишенние (для Африки) частоти генов А и В.

Другие группи, которне, по-видимому, давно обитают в зква- 
ториальном^ лесу и, подобно мбути, ведут образ жизни охотников- 
собирателей, обнаруживают морфологическую дифференциацию; 
которая, не будучи столь крайней, как у мбути, идет в том же на
правлений. В антропологическом отношении ближе всех к мбути 
стоят бинга, населяющие Центральноафриканскую Республіку, 
Габон и Камерун; в одной группе бинга в ЦАР средний рост муж
чин равен 1,52 м. Еще западнее находятся гиелли, живущие в Ка
меруне недалеко от океана; небольшие родственнне группн били 
отмеченн вплоть до Зкваториальной Гвинеи.

В многочисленньїх местах в зкваториальном лесу Заира живут 
группн охотников-собирателей, известннх под именем тва, или чва. 
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Они, как кажется, обосновались в лесу раньше, нежели земледель- 
дьі — их соседи и покровители. Одна из групп чва била изучена от- 
носительно хорошо: она обитает среди зтноса бакуба, к югу от 
р . Санкуру в провинции Касаи. Средний рост чва достигает 1,6 м. 
Н ельзя сказать, что они являют собой четкую промежуточную ста- 
дию между бакуба и мбути; скорее они более близки к последним. 
Сходное положение обнаруживается среди чва в Руанде и Бурунди.

Поскольку известно, что в Заире, так же как в Руанде и Бурун
ди , чва испитнвают генетическое влияние земледельцев, можно 
б н ло  бн попитаться обьяснить их физическое строение метиса- 
цией и найти в их генофонде компонент, сходннй с наиболее изо
лированньїми группами пигмеев. Однако очень низкая частотность 
тенов А и В у чва, живущих среди бакуба, делает зто предположе
ние весьма маловероятньїм. Отрицать метисацию в целом невоз
можно, но процесе уменьшения их размеров развивался, по-види
мому, независимо от того, что происходило с мбути или бинга. 
Зкстрем альние условия, в которнх протекает жизнь охотников в 
зкваториальном лесу, вероятно, неоднократно и в разньїх местах 
обусловливали сложение сходного физического типа у групп, не 
нмевших общности происхождения. Зто предположение находит 
лодтверждение в сближении физического типа земледельцев, пере
селившихся несколько веков назад из восточной саваннн в зква- 
ториальннй лес Заира, с физическим типом пигмеев. У них не от- 
мечено совпадения частот А В О, которое проявилось би, если би 
метисация с мбути била главньїм фактором такой зволюции. По
зтому мьі вправе говорить об зволюционном процессе пигмеизации 
лод давлением окружающей средьі.

Понятно, что в подобних условиях ни одну из популяций нельзя 
ограничить определением «негрилли»: налицо большое разнооб- 
разие популяций, особенности физического типа которнх дости- 
тают своего крайнего вираження у мбути. Различньїе метисации и 
лараллельное развитие некоторнх особенностей под влиянием оди- 
наковой природной среди участвуют, с неизменньїм генетическим 
дрейфом, в формировании как разнообразия, так и сходства; при 
зтом сходство не обязательно обт>ясняется общностью происхож
дения.

В наши дни можно, пользуясь методом биологических расстоя- 
ний, уточнить, какие популяции занимают центральное положение 
внутри общностей с близким физическим типом. Зто такие попу
ляции, как бадьяранке, коньяги, касена, диула в Западной Африке, 
как  лого и маного в смешанной лесостепной зоне в центре конти
нента, как звондо и баса в Камеруне — редкие популяции, поселив- 
шиеся в лесу, зтническая история которнх свидетельствует, что 
живут они там недавно. Своим центральним положением в антро- 
пологической системе зти популяции обязанн, с одной сторони, 
безусловно, своєму приспособлению к среднему биотипу, а частич- 
но, возможно, и балансу генетиечских влияний; однако их вполне 
законно можно рассматривать как потомков первоначального 
африканского типа, претерпевшего наименьшие изменения.



Если мн начнем удаляться от пигмеев, то сможем добраться 
до точек периферии, которне относительно далеки друг от друга. 
(Тем более что биологические расстояния располагаются в много- 
мерном пространстве.) Мьі уже рассматривали сектор, диамет- 
рально противоположний пигмеям: самое большое вьісчитанное 
биологическое расстояние разделяет пигмеев мбути от тутси, жи
вущих в Бурунди; в свою очередь, от мбути больше всего отлича
ются сомали варсингали, тутси Руандьі и галла. Но в списке на
родов, характеризующихся большими дистанциями от мбути, зна- 
чатся также нузрьі, обитающие в верховьях Нила, равньїм обра
зом находящиеся за пределами непрерьівного ряда, но на замет- 
ном расстоянии от только что перечисленннх групп населення. 
Вместе с динка и с шиллуками зтой же самой области они обна- 
руживают крайние величини роста и длиньї конечностей: средний 
рост мужчини достигает 1,84 м. От тутси они отличаются не столь- 
ко общими пропорциями тела, сколько пропорциями лица: по 
сравнению с тутси у них менее длинное лицо при одинаковой его 
ширине и менее длинннй и более широкий нос.

А. Валлуа обьединяет нузров, динка и шиллуков в нилотскую 
подрасу. Зто подчеркивает их крайнєє положение в рамках таксо- 
номической системи. Однако они не особенно изолированн от дру
гих популяций: например, нузрьі в морфологическом отношении 
не очень отличаются от коньяги, которне живут в Западной Афри
ке очень далеко от верхнего Нила, но на близкой к ним широте.

Чем ближе мн к северо-восточному «полумесяцу»20, где диф- 
ференцировались популяции с «зфиопской» тенденцией, тем боль
ше риск подпасть под генетическое влияние зтих последних. Неко- 
торьіе находят его у нузров, динка и шиллуков21; требуется, одна
ко, распознать, что именно в особенностях зтих популяций обуслов- 
лено процессом собственного приспособления, а что — возможнн- 
ми недавними метисациями.

М н можем восстановить естественную историю заселення Аф
рики, лишь сочетая биологические данньїе о современньїх популя- 
циях с датированннми ископаемьіми останками и с данннми о пе
реселеннях и контактах. В качестве примера исторического явле
ння, в отношении которого биологические, археологические и линг- 
вистические данньїе уже сегодня поддаются обобщению, рассмот- 
рим вопрос об зкспансин бантуязнчньїх народов. По мнению Д ж . 
Гринберга, такое родство язнков банту, на которнх в наше время 
говорит население почти половини Тропической Африки, обьяс- 
няется тем, что зкспансия народов зтой язнковой семьи произош- 
ла сравнительно недавно — примерно несколько тьісячелетий тому 
назад. Очаг зтой зкспансии Гринберг помещает к северу от зква- 
ториального леса, на границе между Нигерией и Камеруном. Гас- 
ри также полагает, что такой очаг находился на севере, но распо- 
лагает его в Чаде; он считает, что первое переселение, в котором 
принимало участие небольшое число людей, привело их в саванну, 
к югу от зкваториального леса, откуда их потомки распространи
лись далее уже в более поздние времена.

Единство бантуязьічннх народов не имеет соответствия в био- 
логическом отношении: группн, говорящие на одном язьіке, антро- 
пологически значительно отличаются друг от друга, и нет никаких 
оснований об"ьедйнять их в «расу банту». Например, в Руанде на 
одном и том же язьіке говорят тутси, хуту и чва, т. е. группьі, о ко
торнх вьіше упоминалось в качестве примера наибольших антро- 
пологических различий.

Однако анализ биологических расстояний между популяциями 
приводит к схеме, аналогичной той, что предлагают лингвисти. 
К ак мьі видели, две бантуязьічньїе популяции в Камеруне баса и 
звондо— занимают центральное положение внутри общности с 
близким физическим типом. Они живут недалеко от северной гра- 
ницьі леса, однако их предания и состав лексики свидетельствуют 
о  недавнем переселенки из зонн саванньї, т. е. из области, распо- 
ложенной недалеко от очага зкспансии, локализованного Гринбер
гом. Поскольку зкспансия народов язнковой семьи банту бнла, 
должно бьіть, связана с «демографическим взрнвом» 22, ми вправе 
видеть в баса и звондо потомков населення очаговой зони, претер- 
певших наименьшие изменения (по крайней мере среди изучен- 
ньіх групп).

В то же время популяции со сходннми биологическими рас- 
стояниями от баса состоят почти исключительно из бантуязнчньїх 
групп. Они населяют территорию, которая охватнвает кольцом 
зкваториальньїй лес на его границах с саванной. Двигаясь по ча- 
совой стрелке, помимо баса ми встречаем здесь банен и бамилеке, 
затем  бира и ряд групп восточньїх районов Заира, населяющих 
безлесньїе горн близ оз. Киву, а такж е свага, хунде, хаву и ши, 
лега и пианга. Далее, по другую сторону разлома Великих озер, 
располагаются хуту в Руанде и Бурунди, торо, баньоро и баганда 
в  Уганде, сукума и ньямвези в Танзании, затем, к югу от зквато
риального леса, сонгие, балуба Катанги и балуба Касаи и, нако
нец, бавили в Конго, фанг в Габоне и звондо и танга в Камеруне.

Тесное биологическое родство популяций, разбросанних по зтой 
огромной территории, обусловлено тремя факторами: сравнитель
но недавним общим происхождением, обитанием в схожей среде 
(по крайней мере до совсем недавнего времени) и отсутствием 
сколько-нибудь значительной метисации с другими группами. Пер- 
вьій фактор превосходно согласуется с мнением лингвистов. Пер- 
воначальное распространение большинства указанньїх групп в са
ванне, тогда как в лесу другие группн поселились недавно, под- 
тверждает наличие второго фактора. Третий фактор означает, что 
в  ходе распространения пришельцн не встречали густого населе
ння или по крайней мере не смешивались с ним сколько-нибудь 
значительно.

Зтнические группьі леса, разделенньїе расстоянием в 2 тьіс. км 
(такие, как баса и популяции района оз. Киву), весьма близки 

друг к другу в биологическом отношении. Но как только мьі, дви
гаясь на восток, виходим за предельї названной территории, оста- 
ваясь в то же время в бантуязнчной области, биологические рас-
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стояння резко возрастают: здесь обитают тутси, у которнх обнару- 
женьї чертьі сходства с такими зфиопскими популяциями, как гал
ла. Очевидно, зкспансия бантуязьічньїх народов натолкнулась в 
Межозерье на группи, весьма отличающиеся от них в физическом 
отношении, причем некоторне группи мигрантов восприняли язьік 
автохтонов. Без сомнения, лингвистические ассимиляции происхо- 
дили в обратном направлений: например, луо с восточного берега 
оз. Виктория, принадлежащие к восточносуданской язиковой груп- 
пе, антропологически очень близки к баса.

Еще дальше за пределами территории, о которой шла речь, 
некоторне бантуязьічнне популяции также обнаруживают близкое 
сходство с баса. Зто вновь наводит на мьісль о недавнем распро- 
странении бантуязьічньїх народов и об отсутствии сопутствующей 
ему метисации. Таковьі суахили на восточном побережье и куанья- 
ма на границе Анголи и ІОго-Западной Африки.

Расстояния от баса возрастают по мере продвижения в глубь 
зоньї леса: здесь друг за другом следуют группьі, сложившиеся 
вследствие метисации между завоевателями-земледельцами и охот- 
никами, а также в результате воздействия на физическую зволю- 
цию лесной природной среди.

Наконец, на юге континента бантуязичние народи столкнулись 
с бушменами и готтентотами. Произошел обмен генами; впослед- 
ствии оставшиеся в живьіх койсаньї били ассимилированьї. С одной 
стороньї, некоторне характерние черти койсан спорадически обна- 
руживаются у самих южньїх популяций банту, а с другой — оста
точная группа готтентотов — корана, находящаяся на пороге ис- 
чезновения, в морфологическом отношении стоит ближе к банту- 
язьічньїм популяциям, нежели к готтентотам нама и бушменам 
кунг.

Таким образом, бйологические и лингвистические данньїе спо- 
собствуют реконструкции естественной истории заселення Африки.

Некоторне данньїе археологии поддерживают внсказанное 
мнение. Около двух тисяч лет назад какая-то культура железного 
века с характерной керамикой (посуда с вогнутнм дном и канне- 
люрами) распространилась по обширной зоне Тропической Афри
ки с такой бнстротой, что, по-видимому, заняла одновременно 
Межозерье и Замбию. Она бьіла обнаружена также в К атанге23 
(стране балуба) и в Касаи; ее стоянки распространеньї даже к югу 
и к востоку от оз. Танганьика (в частности, на территории обита- 
ния сандаве). Зта  культура оставила глубокий отпечаток на мате- 
риальной культуре популяций, живущих южнее балунда и чокве. 
Ее носители, знавшие секрет виплавки железа и занимавшиеся 
земледелием, встретили на своем пути лишь охотников-собирате- 
лей каменного века.

Итак, данньїе лингвистики, антропологии и археологии настоль- 
ко дополняют друг друга, что возникает возможность в известной 
мере реконструировать ход исторического процесса.

Г л а в а  4

язики АФРИКИ

М н о ж е с т в е н н о с т ь  и р а з н о о б р а з и е .  Европейца не
сколько обескураживает многочисленность язьїков Тропической 
Африки. Зто неудивительно, если учесть, что Дж. Гринберг, напри
мер, насчитнвает в Африке 730 язьїков. Следует к тому же уточ
нить, что зто число установлено неокончательно и что в классифи
кации, разработанной Гринбергом, около четнрехсот язьїков, при- 
надлежащих к семье банту, об"ьединяются под одной рубрикой. 
Если каждий из них считать отдельной единицей, ми получим при
мерно 1200 «язьїков». Впрочем, при ньшешнем состоянии наших 
знаний об-африканских язьїках зто число является спорньш по 
нескольким причинам.

Действительно, несмотря на существенньїе достижения, сделан- 
ньіе в течение нашего столетия, лингвистическое изучение Тропиче
ской Африки все еще полностью не закончено. Так, практически 
неизвестен ряд язьїков, имеющих ограниченное распространение, 
но представляющих весьма значительннй научннй интерес. И на- 
оборот, случается, что язьїки фигурируют в одном и том же списке 
под двумя или даже несколькими различньши названиями, соот- 
ветствующими тому, как они обозначаются в соседних язьїках. Н а
конец, и зто главное, во многих случаях невозможно определить, 
действительно ли каждое из перечисленних названий соответствует 
какому-то язику, или же некоторне из них обозначают лишь диа- 
лектньїе разновидности одного и того же язика. Невозможность 
установить приемлемую классификацию на уровне язика или диа- 
лектной общности частично проистекает, конечно, из-за нехватки 
лингвистичеоких данньїх, но она также обьясняется трудностями, 
которне еще и сегодня испьітьівает лингвистика при определении 
общих критериев самого понятия «диалект».

Будем ли ми придерживаться после зтих оговорок мнения о су- 
ществовании вншеуказанного громадного числа язнков или же 
примкнем к более скромной оценке, сделанной недавно П. Алексан- 
дром, мьі будем вннужденн признать, что географическое распро
странение африканских язьїков весьма неодинаково: так, язик хау
са, которнм пользуются миллионн человек (от 10 млн. до 20 млн., 
согласно различньїм оценкам), населяющие большую часть Север
ной Нигерии и Восточного Нигера, а также (в качестве первого или 
второго язика) люди или общини, обитающие в соседних странах, 
представлен в списке африканских язьїков в одном ряду с язиками 
намши или дама, на которнх говорят всего несколько тисяч или 
даж е несколько сот человек. Кроме того, следует отметить, что гео
графическое распространение язика не всегда означает, что на нем 
говорит большое число людей. Некоторне язьїки Сахеля или Саха
ри , как, например, теда, занимают на карте обширнне зоньї, но в 
действительности ими пользуется лишь небольшое число кочевни
ков. Наоборот, в густонаселенньїх районах, и в частности в горннх 
массивах, существуют язьїки, на которнх, хотя они и распростране-
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ни на небольших территориях, говорят довольно значительньїе груп- 
пьі людей. }

«Лннгвнстическая мозаика», на которую часто обращали внима
ние, естественно, затрудняет взаимное общение многочисленннх 
общностей, каждая из которьіх имеет свой собственннй язик. Тем 
не менее зто препятствие не столь непреодолимо, как можно б и 
ло би подумать. Действительно, с одной сторони, большинство аф
риканцев в той или иной степени знает один или несколько язиков 
кроме своего собственного. С другой сторони, во всех частях Афри
ки существует язнк-посредник, которьш употребляется на более или 
менее обширной территории и способствует общению между носи- 
телями различних язьїков. Таковн язики волоф в Сенегале, араб- 
ский «торку» в Чаде, фульбе в Северном Камеруне, суахили в Вос
точной Африке и т. д.

У с т н ь ї й  х а р а к т е р  я з ь ї к а .  Идет ли речь о язьїках много
численного населення или о язьїках, на которнх говорят незначи- 
тельние группн, у всех них єсть одна общая черта: поскольку они 
принадлежат народам, не имеющим письменности или пользую- 
щимся ею с недавних пор, нет никаких следов их прежнего состоя- 
ния. В то же время ни на одной археологической стоянке не сохра- 
нилось свидетельств, оставленних мертвими язиками, которне б и 
ли бьі в состоянии пролить свет на лингвистическую историю Тропи
ческой Африки 24. Разумеется, в областях, подвергшихся исламиза- 
ции ранее других — в Сахеле, в окрестностях оз. Чад и на восточно- 
африканском побережье,— образованнне люди уже в течение не- 
скольких веков пользовались арабским язиком и письменностью. 
Однако, за исключением восточного побережья, где зта письмен- 
ность бьіла, несомненно, в ходу с XVI в., использование графических 
систем на основе арабского язьїка, приспособленннх для записнва- 
ния некоторнх африканских язьїков (например, хауса, фульбе, кану- 
ри), распространилось не ранее начала XVIII в. Еще более поздни- 
ми являются письменньїе системи Западной Африки (в частности, 
ваи, бамум ), которие, возникнув, вероятно, на основе символических 
знаков ритуального характера в XIX в., исчезли практически уж е 
через несколько десятилетий, уступив место письменностям, ис- 
пользующим латинский алфавит или берущим его за образец. 
И только тифинаг, все еще широко употребляемий туарегами, яв-, 
ляет собой, действительно старую систему местной письменности; к 
сожалению, ее древние образцн, дошедшие до нас, представленьї 
только очень краткими граффити, с трудом поддающимися расшиф- 
ровке и позтому мало используемнми25.

Н е х в а т к а  и с т о ч н и к о в .  Помимо отсутствия «внутренних» 
источников на африканских язьїках работа исследователя затруд- 
няется и редкими, представляющими сомнительную ценность внеш- 
ними свидетельствами. Их число и надежность заметно уменьша- 
ются по мере возрастания их древности, весьма, впрочем, относи- 
тельной. Если «Ро1у§1оііа Аїгісапа» Келле остается, несмотря на 
свой недостатки, ценньїм и нужньїм трудом, если словари, состав- 
леннне торговцами в XVII и XVIII вв., могут порою дать кое-ка-
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кие сведения относительно состояния отдельньїх язьїков прибреж- 
ньіх областей, то, к сожалению, из более старих с о ч и н є н и й , и в 
частности из сообщений арабских авторов, посещавших исламизи- 
рованнне области Судана и восточное побережье в XI—XVI вв., 
ничего не удается извлечь по зтому поводу.

Современному лингвисту все еще очень не хватает хороших 
описаний, на основе которнх только и можно вьіработать строгий 
метод синхронного сравнительного язнкознания; он практически 
лишен также материалов для диахронного исследования крупного 
масштаба. Таким образом, он вступает на африканскую почву 
совершенно безоружньїм, а учитьівая количество и важность еще 
не решенннх проблем, связанньїх с язиковими семьями, он мо- 
жет двигаться вперед лишь с очень большой осторожностью.

П о п и т к а  к л а с с и ф и к а ц и и .  Африканская лингвистика, 
стремясь навести порядок среди все возрастающего множества 
изучаемнх язьїков, с самого начала питалась создать классифика- 
цию, основанную на морфосинтаксических и лексичеоких крите- 
риях. Зта работа, которая велась непрернвно от Келле до Д ела- 
фосса и Вестермана, недавно бьіла продолжена Дж . Гринбергом. 
Последний предложил разделить все язьїки Африки на четьіре 
семьи: конго-кордофанскую, нило-сахарскую, афро-азиатскую и 
койсанскую.

Первая из них включает две подсемьи: более крупную нигеро- 
конголезскую, охватьівающую большинство язьїков Западной Аф
рики, язьїки банту, и большую часть язьїков, на которнх говорят 
вдоль северной граници обитания бантуязнчньїх народов. Кордо- 
фанская подсемья обьединяет всего пять незначительньїх язьїков 
Судана.

Нило-сахарская семья подразделяется на шесть подсемей, 
об’ьединяющих язьїки, распространеннне в Центральной Африке от 
ливийских пустинь до области, лежащей к востоку от оз. Викто
рия, с островком на западе вдоль среднего течения р. Нигер.

Еще шире распространена афро-азиатская семья. Она вьіходит 
за предельї Африки, поскольку включает все семитские язьїки (в 
том числе арабский и древнееврейский), берберские и кушитские 
язьїки; к ним примьїкает чадская подсемья, обг>единяющая язьїки, 
на которнх говорят в Нигере, в Северной Нигерии и в западньїх 
районах Чада; самим крупним ее язиком является хауса.

Наконец, три подсемьи койсанской семьи включают язьїки, на 
которнх говорят в Южной Африке и в Танзании, бушмени, гот
тентоти, сандаве и хадза.

Заметам, впрочем, что зта классификация далеко не безупреч- 
на. Конечно, наличие некоторнх подсемей, вьіделенних Гринбер
гом, уже давно общепринято. К тому же под другими названиями 
они уже били вьіделеньї и его предшественниками (правда, суще
ствование двух из них— западноатлантической, или сенегало-гви- 
нейской у Делафосса, и ква — ньіне ставится под вопрос). Однако 
многие положення Гринберга отвергнутн специалистами по соот- 
ветствующим язикам ; в то же время для многих лингвистов виде-
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Я з и к и  го т т е н т о т о в  и 
дамака
Я з и к и  б у ш м е н о в  и племен, 
гоиорящих на р о д с т и с н н и х  
я з и к а х
С е м и т с кн е  ( абиссинские  
и а р а б с к и е ) я з и к и

Язик фульбе

Язики манде
Язики Центрального Судан*

Бантоидние язики 
(Язики Сулана,имеютие 

именние класси)

Н и григские  я зи ки

Группа я з и к о в  сара-бонго

Я з ь їк и  Африки (по Д. Вестерману)

Язьїки Африки (по Дж. Гринбергу)



ление четьірех семей, образующих верхний уровень классификации, 
представляется лишь гипотезой, которую предстоит доказать .

В к л а д  л и н г в и с т и к и  в и з у ч е н и е  а ф р и к а н с к о и  
и с т о р и и .  Исследования в области африканской лингвистики по
явились в последней трети XIX в., в ту зпоху, когда методьі исто
рической филологии только что зарекомендовали себя в области 
индоевропеистики. Неудивительно позтому, что с первих же шагов 
самьіе маститьіе ученьїе направили африканскую лннгвистику в 
сторону сравнйтельного язьїкознания и даже — вместе с Мейнхо- 
ф ом _  реконструкции гипотетических протоязьїков. Диахрониче- 
ский подход привел их к историческим исследованиям; зто сбли- 
жение характерним образом проявилось у Делафосса, которьш и 
стал во Франции основоположником одновременно изучения афри
канских язьїков и африканской истории. Хотя сегодня движение, 
по-видимому, происходит в обратном направлений, а ряд лингви- 
стов,- придерживающихся далеко не нових концепций структура- 
лизма, предпочитает заниматься синхронними описаннями, тем не 
менее историк Африки неизбежно вннужден обращаться к лингви- 
стике. Какова может бить ее помощь, ми и попитаємся сейчас 
определить.

Прежде всего стоит напомнить, что язик не является незнбле- 
мой, окончательно определившейся системой, что он постоянно 
изменяется под воздействием различннх противоположннх факто- 
ров. Когда внутри какой-либо язнковой общности происходит рас- 
кол вследствие миграции населення, зволюцию язьїков каждой от- 
коловшейся группн нередко ускоряют внешние фактори, приводя- 
щие к бистрому их расхождению. Зти расхождения вьізваньї, в 
частности, влиянием язьїков, с которнми вступают в соприкосно- 
вение переселенци, а также различньїми культурними течениями. 
Фульбе, пришедшие на Фута-Джаллон из долини рек Сенегал и 
Масина, говорят на язьіке, в котором внявляются, по крайней мере 
в лексическом плане, многочисленньїе вклади язьїков малинке и 
сусу; их же соплеменникам, поселившимся в Нигерии и Камеруне, 
неизвестно большинство из зтих заимствований, но зато они вос- 
приняли довольно большое число слов хаусанского или канурий- 
ского происхождения. Помимо таких неизбежннх заимствований 
лексика язьїка может такж е подвергаться большим или меньшим 
изменениям при соприкосновении с язиками иной структури. Н а
пример, тональний язик, т. е. язьік, где изменения мелодическои 
висоти звука влияют на смьісл, может частично или полностью по- 
терять свою тональную систему, если он сосуществует с язиками, 
в которих ее нет. Чтобьі преодолеть путаницу, порождаемую исчез- 
новением тональних различий, лексика пополняется новими зле- 
ментами — либо путем заимствования, либо за ечет внутренних 
образований. Подобное явление отмечаетея в язнке сонгай, на ко
тором говорят в Томбукту; в нем теперь отсутствует тональная 
система, сохранившаяся в некоторнх его восточннх Ди^ ^ тах- 
Хотя к язиковим контактам наиболее чувствительна лексика, и 
воздействие ощущаетея и в фонетических явленнях. Именно по-

зтому развитие в некоторнх диалектах фульбе Нигерии шипящей 
артикуляции зН восходит, по всей вероятности, к хаусанскому 
влиянию. Подобно зтому, фонологическая система язика т. е. со
во купность гласних и согласннх злементов, такж е может бить 
подвержена воздействию соседнего язика. Вероятно, зто относится 
к язику дуру в Северном Камеруне, где наличие губно-зубного 
звука происходит, очевидно, от соприкосновения с соседним язи- 
ком мбум. Более стойкими оказьіваютея морфосинтаксические 
структури; тем не менее они тоже способни испитивать подобнне 
влияния, как зто хорошо показьівает пример с фульбе в Камеруне, 
где влияние соседних язьїков привело к чувствительньїм наруше- 
ниям функционирования системи именньїх классов, которая, впро
чем сохранилась в большинстве других диалектов язьїка фульбе.

Миграции способни весьма значительно изменить язиковую 
ситуацию. Очень часто мигрировали малочисленньїе группн, кото
рие благодаря воєнному преимуществу подчиняли себе население, 
встречавшееся им на пути. В большинстве случаев его не угоня- 
ли в полон, а подчиняли небольшой группе завоевателей, которне 
беря жен в среде побежденньїх, нередко подвергались культурной 
и язнковой ассимиляции. В зтом отношении характерньї суга в 
Адамауе, язн к  которнх очень близок к язнку вуте. Однако из уст- 
ньіх преданий известно, что нннешнее племенное. обьединение су
га возникло в конце XVIII в. и приписнвается группе воинов ньям- 
ньям, которне первоначально, о<битая дальше ксеверу, говорили на 
язнке, корєнньїм образом отличающемся от вуте. Сходное положе
ние отметил Дж . Гуди среди гонджа в Гане, чьи правящие группн, 
говорившие на одном из язнков манде, в дальнейшем приняли 
язи к  гуанг. Не подлежит сомнению, что сходнне случаи можно 
бьіло бьі обнаружить по всей Африке. В противоположность зтому 
язн к  какой-либо, даже малочисленной группьі завоевателей может 
бить навязан подчиненной группе, если его значение определяетея 
соображениями социального или культурного порядка и если пред- 
шествовавшая язиковая ситуация благоприятствует его распро- 
странению. Я зик фульбе сподвижников Османа дан Фодио никогда 
не смог нарушить преобладания язика хауса, и в Нигерии часть 
фульбе отказалась от собственного язьїка в пользу язика подчи- 
ненньїх хауса, но зато язьік фульбе получил распространение в 
Адамауе, чему способствовали многочисленность местннх я зн 
ков, а такж е престиж исламской культури — впрочем, в широ- 
кой степени заимствованной,— проводником которой он бнл.

Независимо от того, какая из вступивших в соприкосновение 
групп отказьіваетея от своего язьїка и принимает чужой, может 
случиться, что один из них не полностью виходит из употребления, 
а  замнкаетея в рамках какого-либо специального употребления, 
где он сохраняется очень долго, либо не теряя своего значення в 
качестве средства общения, либо продолжая существовать лишь в 
вираженнях, смисл которнх со временем оказьіваетея утрачен- 
ньш. Так, по мнению Персона, в ритуалах жителей Бейльї (Берег 
Слоновой Кости) сохраняются некоторие злементьі нх прежнего
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язьїка, которому они впоследствии предпочли язи к  малинке в ка
честве средства общения.

Зти замечания позволяют нам осознать тот факт, что в ходе 
истории общество может превосходно пользоваться не только сме- 
няющими друг друга стадиями одного и того же язьїка (реконст- 
рукция которнх без письменних свидетельств остается весьма 
гадательной), но и язиками, восходящими к различньш семьям 
или подсемьям.

При изучении недавнего прошлого, скажем двух последних 
веков, с помощью преданий или внешних источников можно уста
новить, имели ли место подобнне ф акти в конкретной общности. 
Так случилось, например, в области, протянувшейся от верховьев 
р. Нигер до Бондуку, где во многих местах у групп населення, го- 
ворящих на различннх диалектах малинке, сохраняется очень чет- 
кое воспоминание о том, что прежде они говорили на другом язи- 
ке. В то же время очень трудно, если не сказать невозможно, 
узнать о подобннх фактах, если они произошли в отдаленном 
прошлом, и лингвистн вннужденн тогда строить гипотезн, неред
ко основнвающиеся на весьма шатких указаниях.

Таким образом, любое соображение о вкладе лингвистики в 
изучение африканской истории должно считаться с неизбежннм 
непостоянством язикових ситуаций и с отсутствием абсолютной 
связи между человеческим сообществом и язиком, на котором оно 
говорит. Из зтой смутной картини л и н г в и с т  может извлечь неко
торне указания, которие осветят когда-нибудь историю язьїков 
тех или иннх групп. Однако они обретут силу точних доказательств 
лишь в том случае, если будут подкрепленн фактами, вьіявленньї- 
ми другими научннми дисциплинами.

П р и м е н я е м ь і е  м е т о д и .  С р а в н и т е л ь н о е  я з и к о -  
з н а н и е .  Д ля проведення сравнений наиболее пригодннми явля
ются, по-видимому, возможности, предоставляемне различннми 
сравнительннми исследованиями. Классическими среди них можно 
назвать те, в которнх предпринятьі попнтки воссоздать єдиний 
язнк-предок, так как они исходят из постулата, что совпадения в 
словарном запасе и в морфосинтаксисе нескольких язнков обтіяс- 
няются их общим происхождением. Зти попьітки резюмируют ре
зультати изменений, происшедших в ходе зволюции данной груп
пн язьїков, внводя их из сравнения язьїков друг с другом. Извест
но, что применение подобного метода к индоевропейским язикам  
дало поразительнне результати; заметим, однако, что в свете сов
ременной лингвистики «восстановление» протоязнка отнюдь не 
означает воссоздание язьїка, действительно бившего некогда в  
употреблении, а всего лишь создание некоей абстрактной конструк- 
ции из злементов, по всей вероятности, не существовавших одно- 
временно. Подобнне реконструкции способствуют освещению зво
люции совокупности родственннх язнков, обьясняют расхождения 
между ними, но — для периодов, для которнх отсутствуют пись- 
меннне источники,— они, конечно, не дают возможности ни соста- 
вить хронологию, ни реконструировать ход развития собнтий.

Зто значит, что опнтн такого рода, значение которнх для линг
вистики неоспоримо (упомянем о попнтке Мейнхофа и его школи, 
направленной на восстановление язнка протобанту или о более 
поздней попьітке Гасри, стремившегося восстановить корни, общие 
всем язикам  банту), позволяют самое большее построить, основн- 
ваясь на некоторнх общих лексических особенностях, теории гео
графической прародиньї язьїков банту, но они проливают весьма 
слабий свет на историю народов, говорящих на них. Так же об- 
стоит дело и с работами Гринберга, которне относятся к первому 
зтапу сравнительньїх исследований, т. е. к сближению между фор
мами обозначаемого и сравниваемого обозначающего. Мзрдок, 
опираясь на зти работьі, висказал гипотезу, согласно которой гео- 
графическая прародина первьіх групп, говоривших на язьїках бан
ту, находилась в ньшешней Восточной Нигерии, тогда как, по мне- 
нию Гасри, зту прародину следует искать к юго-востоку от оз. Чад; 
Мейнхоф же помещает ее в Межозерье.

Г л о т т о х р о н о л о г н я .  Вьгзванние отсутствием письменних 
источников трудности применения классических сравнительннх ме
тодов к бєсписьменньїм язикам  способствовали виработке мето
дики, которая, как полагают, больше отвечает своей задаче и спо- 
собна надлежащим образом пользоваться современньїми докумен
тами: учитнвая только единицн идентичного обозначаемого и иден- 
тичного или близкого к нему обозначающего. Так, в 50-х годах в 
СШ А возникла глоттохронологня — статистический метод, которнй 
задается целью исчислить либо время, прошедшее после отделе- 
ния двух или нескольких язьїков или диалектов от общего извест- 
ного или предполагаемого ствола, либо отрезок времени, разде- 
ляющий два засвидетельствованннх состояния одного и того же 
язьїка. Сводеш, создатель зтого метода, и его последователи исхо
дят при зтом в первую очередь из того, что в лексике любого я зи 
ка существуют две весьма отлнчние категории обозначающих еди
ниц. Одна из них включает единицьі, внражаю щие понятия куль- 
турной сфери; она подвержена вследствие зтого постоянньїм изме- 
нениям, вьізванннм нововведеннями и переменами, затрагивающи- 
ми культуру. Другая, образующая «основной словарньїй фонд», 
обьединяет терминн, которне культурнне фактори затрагивают 
лишь в слабой степени (таковьі, например, названия некоторих 
частей тела, слова, внражаю щ ие обьективнне реалии внешнего 
мира, основнне действия и числа от одного до пяти). Кроме того, 
приверженцьг глоттохронологии утверждают, что изменения внутри 
«основного словарного фонда» происходят с неизменной скоростью, 
независимо от рассматриваемого язьїка. Исходя из сказанного, они 
•сочли возможннм вичислить, во-первнх, искомую степень давно- 
•сти (при условии предварительного определения такой скорости 
для основного лексического состава) и, во-вторьіх, «процент изме
нения» для рассматриваемого периода; в нашем случае такой пе
риод составляет тнсячелетия. Используемнй нине типовой список 
лексики включает в целом 200 слов: 100 — для «диагностического 
■списка» и 100 — для «дополнительного списка». «Процент изме- 
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нения» бьіл установлен для текстов на язиках, история которьіх 
известна; он определяется в 81 ± 2  для списка из 200 слов и в  
85+ 0,4  для «диагностического списка». Исходя из зтих постоянньїх 
величин и вичислив однаждн процент общих категорий, соответ- 
ствующих основам типового списка в двух язиках  или в разннх 
состояниях одного язика, мн получаем степень давности из урав-
нения і=  І0Є<?-  где С обозначает процент общих категорий, а г —- 

141о§ г ,
«процент изменения».

Таким образом, с помощью глоттохронологии первобнтная 
история и протоистория могли би, казалось, располагать неслож- 
ньім инструментом, которьш позволил бьі установить с достаточно 
удовлетворительньїм приближением хронологию язикових расхож- 
дений, не поддающихся датировке иньїми способами. Однако с са
мого начала глоттохронология оказалась мишенью для многочис- 
ленньїх критических замечаний. Если некоторие из зтих замеча- 
ний указивали на несовершенство методики, что, безусловно, 
можно било бьі исправить путем применения более строгих крите- 
риев и т. п., то другие затрагивали основньїе положення глотто
хронологии и понятия язнковой зволюции, лежащие в ее основе. 
В некоторнх случаях, когда хронологию удается установить с по
мощью других способов (например, при исследовании разделения 
юго-западного норвежского диалекта и исландского язнка или 
определения степени давности, отделяющей древний грузинский 
язи к  от современного), «процент изменения» не проявляет ожи- 
даемого постоянства, а дати, полученньїе при помощи других 
источников, не соответствуют датам, полученннм с помощью глот
тохронологии. Точно так же датам, определенньїм глоттохроноло- 
гией для язнков, которне испьітали на себе сильное влияние пре
стижних язьїков (в частности, случай дравидских язьїков по отно
шению к санскриту) или возникших в результате пиджинизации 
(например, лукуми на Кубе), противоречит все, что нам о них 
известно. В подобннх случаях глоттохронология применяется к  
маргинальньїм явленням, которне не влияют на принципиальное 
значение зтого метода. Однако, что касается язьїков, история кото
рнх неизвестна, невозможно узнать, не оказались ли они в какой- 
то момент своего развития именно в таком маргинальном положе
ний. Но главное критическое замечание состоит в том, что в поня- 
тиях «дата расхождения» и «праязьік» содержится нине уже от- 
брошенное понятие об зволюции, представленной как бьі в виде 
генеалогического древа: теперь мьі знаєм, что расхождение язьїков 
во времени и в пространстве происходит не одновременно. Позтому 
то обстоятельство, что те или иньїе обозначающие не фигурируют 
в язьіке А, но существуют в язьїках В и С, которне считаются род- 
ственньши с ним, не обязательно свидетельствует о потере, проис- 
шедшей в лексике язьїка А. Ведь они равннм образом могли исчез- 
нуть из язьїка А до расхождения зтих язиков и л и  ж е никогда не 
существовали, поскольку никогда не достигали той географической 
зони, где бьіл распространбн язьік А. Конечно, подобньїе возраже-

ния разрушают большинство надежд, возлагаемьіх на статистиче- 
скую обработку лингвистических материалов для получения пусть 
даж е относительной хронологии зволюции африканских язнков и, 
следовательно, истории их носителей. К тому же, даже оставляя 
в стороне принципиальньїе замечания, приходится признать, что 
результати работ, автори которнх использовали метод глоттохро
нологии, в частности попитка Сводеша определения степени рас
хождения различних язьїков Вольтн, неубедительньї.

Следует ли позтому окончательно отказаться от любого мето
да, основанного на статистическом сравнении лексических спис- 
ков? Разумеется нет, ибо опит показьівает, что понятие «основной 
словарннй фонд» подтверждается фактами и что, несмотря на 
свой недостатки, типовне списки позволяют определить с некото- 
рой точностью более или менее близкую степень родства между 
«основними словарннми фондами» сопоставляемьіх язнков. Ко
нечно, зтот метод может стать приемлемьім лишь при глубоком 
знании структур зтих язьїков, а в Африке число хорошо изученньїх 
язьїков невелико. Позтому лексическая статистика может дать по- 
лезньїе сведения прежде всего лингвисту, затем историку, но она 
не может, очевидно, претендовать на то, чтобьі стать для лингви
стики аналогом радиоуглеродного метода в археологии.

И з у ч е н и е  з а и м с т в о в а н и й .  Безусловно, полезнее ка- 
жутся историку сравнения, относящиеся к так назьіваемой куль- 
турной части лексики. Появление в обществе той или иной куль- 
турной особенности может бить визвано либо какой-нибудь внут- 
ренней потребностью, либо внешним заимствованием. В обоих слу
чаях она вьізьівает появление нових категорий в лексике, а те, в 
свою очередь, приводят к перестройке семантического поля в об
ласти различннх видов деятельности. Когда инновация зндогенна, 
слова, возникновению которнх она способствует, рождаются в 
принципе в недрах самого язьїка путем деривации, словосложе- 
ния или расширения ■ семантического поля уже существовавших 
лексических категорий. Тогда их изучение интересует главннм об
разом лингвиста или зтнолингвиста. Если же она зкзогенна, в лек
сику язьїка-реципиента чаще всего внедряются терминн, относив- 
шиеся к ней в язьіке того общества, откуда зта инновация проис
ходит. Реже случаются семантические кальки (например, француз- 
ское слово §гайе-сіе1 — «небоскреб» скалькировано с английского- 
зку-зсгарег) или зтимологические ассоциации (французское сЬоис- 
гоиіе — «тушеная капуста» происходит от немецкого Заиегкгаиі;). 
Естественно, такое внедрение происходит не без подчинения заим
ствований фонологическим и даж е морфологическим структурам 
язьїка-реципиента, приводя нередко к довольно чувствительннм 
изменениям заимствованной формн по сравнению с оригиналом.

Возможннй вклад в изучение африканской истории со сторони 
л и н г в и с т и ч є с к о г о  изучения заимствований, семантических калек и 
зтимологических ассоциаций можно рассматривать в трех планах. 
В первую очередь зти методи позволяют установить то, чем обяза- 
на одна культура другой или нескольким другим. Так, работа Грин-



берга о некоторнх занмствованиях язнка хауса из язнка канури 
прояснила роль, которую сьіграла культура государства Борну в 
развитии культури, воєнного дела и принципов организации госу
дарств хауса. Продолжая исследования в зтом направлений и со- 
блюдая условие внбора язнков с достаточно хорошо изученной 
лексикон, можно бнло бн путем систематического изучения под- 
дающихся вьіделению заимствований обнаружить следьі различннх 
внешних влияний на культури носнтелей зтих язьїков. Попьітка 
действовать в обратном направлений, исследуя распространение 
той или иной чертьі культури с помощью лексического состава, 
такж е может дать полезнне сведения, как зто показала работа 
Армстронга о распространении культа ифа в обществах, говоря- 
щих на центральних язьїках группн ква. В таком случае исследо- 
ватель часто встречается с культурними и язиковими заимство- 
ваниями, которне затронули несколько обществ, пройдя подчас 
сложннй путь. Проследить зтот путь — дело как лингвиста, так и 
историка. Такая реконструкция производится путем изучения фор
мальних признаков единиц заимствования различннх язьїков и пу
тем их соотнесения с фонологическими и морфологическими струк
турами зтих язьїков с целью определить следн происхождения той 
или иной форми через один или несколько промежуточннх язьїков. 
Например, присутствие в восточних диалектах язьїка фульбе араб
ского зЬагі в форме загіі указьівает, что переход зтого слова из 
арабского в язик  фульбе произошел через посредство язнка кану
ри (поскольку для последнего при занмствованиях из арабского 
язьїка характерен переход і в і) , тогда как в прямих заимствова- 
ниях язьїка фульбе из арабского наблюдается замена і на б. Та
ким образом, если би здесь речь шла о прямом заимствовании, мн 
ямели би форму загі: б, а не ту, которая имеетея в действительности 
и  которой в качестве зквивалента в язнке канури соответствует ее 
иеаосредственннй зтимон загіа.

Рассмотрение вариантов обозначаемого в язикових заимство- 
ваниях также дает полезнне сведения. В предьідущем примере до- 
полнитєльное доказательство перехода зЬагІ в зЬагІі дает то об- 
стоятельство, что в язнке канури, как и в фульбе, зто слово зна
чит «ерок», тогда как арабский прототип имеет более общий смисл 
«соглашение», «обусловливание». Сужение смьісла об^ясняется 
тем, что при продажах или ссудах, имевших место в обществах 
канури и фульбе, основное условие касалось времени внполнения 
■контракта. Очевидно, что работа лингвистов в подобного рода ис- 
следованиях является весьма трудной, ибо в большинстве случаев 
определение путей, по которнм шло заимствование, происходит не 
столь просто, часто даже не удаетея виявить достовернне заимст
вования. Но какими бьі несовершенньїми ни били возможнне ре
зультати, они тем не менее способнн предоставить историку по- 
лезние данньїе о взаимовлияниях и распространении культур 
в  Африке.

Наконец, многообразие слов различного происхождения для

ооозначения одной и той же культурной особенности также мож ет 
оказаться весьма поучительннм. Зто многообразие свидетельст- 
вует о различном происхождении указанной особенности: либо 
она распространилась из различннх источников, либо является: 
заимствованной в одних культурах и автохтонной в других. В част
ности, разнообразие названий сельскохозяйственннх культур поз
волило вьідвинуть интереснне гипотезн относительно путей их 
проникновения в Африку. Так обстоит, например, дело с кукуру- 
зой, которая проникла сюда по двум маршрутам: морским путем7 
с помощью европейцев на западное побережье и по суше из Египта 
в центральную и восточную часть континента; согласно Уиллетту,. 
зтот факт находит очевидное подтверждение в язьіке.

Естественно, что датировка/появлення в данноїм обществе какой- 
то культурной особенности — дело весьма сложное, поскольку для 
ее подтверждения нет ни одного современного письменного источ- 
ника. Таким образом, здесь требуетея большая осторожность, я г 
если лингвист стремится найти ответ, он должен делать зто со все
ми необходимнми оговорками.

Т о п о н и м и ,  п а т р о н и м ь і  и т и т у л а т у р а .  Затрагивая 
типологически область заимствований, но образуя в то же время 
особую сферу, изученне топонимов, патронимов и политических или 
религиозннх титулов такж е может виявить следьі древних исторн- 
ко-культурньїх влияний. Трудности, с которнми встречается здесь 
лингвист, неравноценньї в каждом рассматриваемом случае. Н а
пример, легко проследить среди множества язнков Нигерии и Се- 
верного Камеруна использование таких титулов канурийского про
исхождения, как уегііша, каі^аш ш а и т. д., употребление которнх 
ясно свидетельствует о влиянии, которое оказали политические 
структури держ ави Борну на соседние общества. Точно так же со- 
ставление списка топонимов фульбе в Западной Африке хотя и тре- 
бует много времени, однако не представляет больших трудностей, 
если в распоряжении исследователя имеютея необходимие мате- 
риалн. Но при современнои состоянии наших знаний множества 
названий местностей, которне невозможно обт>яснить с помощью 
местньїх язьїков, нередко не поддаютея зтимологическому иссле- 
дованию.

В целои же, составив статистический список африканских то- 
понииов, ножно бьіло би извлечь немало полезннх сведений при 
условии правильной их записи и транскрипции, что ньіне далеко 
не является общим правилом.

А ф р и к а н с к о е  я з ь ї к о з н а н и е  и у с т н ь ї е  п р е д а н и я .  
Не желая пре^меньшать возможньїй вклад язикознания в истори- 
ческое исследование, мьі все-таки считаем, что его следует рас
сматривать главньїм образом в другом плане. По единодушному 
мнению, основное ядро источников по африканской истории состо- 
ит из различннх злементов, которне принято називать устной тра- 
дицией. Известно также, что систематический сбор исторических 
преданий становится насущной задачей ввиду бистрого развития 
африканских обществ и, как следствие, прекращения их передачи



от поколения к поколению. Конечно, много преданий уже бьіло 
записано и использовано, но они составляют лишь малую часть 
всей совокупности африканских преданий, а многие из них в той 
форме, в какой они били записаньї и опубликованьї, имеют такие 
недостатки, что их использование постоянно подвергается сомне- 
нию. В большинстве случаев действительно не бьіли соблюденьї 
самьіе злементарньїе предосторожности, которне гарантировали бьі 
достоверное воспроизведение устной традиции в записанном тек
сте. Очень часто собравшие ее люди не потрудились записать и 
«опубликовать предания на африканском язьіке, а дали лишь их 
перевод, о достоверности которого судить весьма трудно. Послед- 
ствия подобного метода, конечно, гибельньї, поскольку они приво- 
дят к утере подлинной информации. Вместе с тем следует также 
признать, что точная транскрипция и достоверньш перевод записей 
преданий, относящихся во многих случаях к весьма своеобразньїм 
язиковим  уровням, являются сложной работой. С такими трудно
стями столкнулись сббиратели, которне, будучи убежденн в не- 
■обходимости опубликования записей устной традиции в их перво- 
начальном виде, решили дать их транскрипцию. Многие потерпели 
неудачу из-за недостаточного знання данного африканского язьїка 
или из-за своей неподготовленности к подобной работе. Хотя они 
и оставили труди более ценньїе в научном отношении, нежели 
простне переводи, тем не менее зти труди содержат серьезние 
пробелн, восполнить которне не всегда удается даже путем 
углубленного критического исследования. Если ми хотим избежать 
повторення таких ошибок и согласимся с тем, что предосторожно
сти, необходимьіе для сохранения текста, восходящего к устной 
традиции, не отличаются от тех, которьіми современная археоло- 
гия окружает извлекаемьіе ею из земли предмети, мн логически 
нридем к виводу о тесном сотрудничестве между историками, спе- 
щиалистами по устной традиции и лингвистами. Такое сотрудниче- 
ство должно начинаться от теоретической и практической лингви- 
стической подготовки для различного рода собирателей устной тра
диции до непосредственной совместной работьі лингвистов, специа
листов по определенному язьїку, по сбору преданий в том обще- 
стве, где на зтом язнке говорят. Не следует, кроме того, забивать, 
что во многих случаях лингвист должен проложить дорогу собира- 
телю преданий, устанавливая транскрипцию, подходящую для язьї
ков, в отношении которнх еще не бьіло проведено никаких науч- 
ньіх исследований. Из зтих совместньїх усилий, которие, впрочем, 
должньї занять место в рамках более обширного сотрудничества 
между различньїми научньїми дисциплинами, возникнет, возмож
но, большой корпус африканских преданий, которнй может стать 
для истории континента своеобразньїм зквивалентом того, чем для 
европейской истории являются обширньїе собрания документов, 
составляющие М опитепіа Нізіогіае.

Г л а в а  5

НЕГРО-АФРИКАНСКИЕ ОБЩЕСТВА

Африка — континент контрастов и разнообразия, Достаточно' 
сказать, что ученьїе насчитьівают здесь более восьмисот пятидеся- 
ти отдельннх «культур». В то же время сравнительное изучение 
показнвает существование более крупних общностей и общих черт 
культури. Последнее дало основание самим африканцам вндви- 
нуть понятие аїгісапііе, обозначающее форму цивилизации, харак
терную для «черного» мира. Зто понятие раскрьівается в идеях 
«негритюда» (во франкоязьічньїх странах) и «африканской инди- 
видуальности» (в англоязьічньїх странах).

От бродячих групп пигмеев и негриллей до обществ со слож- 
ньім государственньш устройством — таково разнообразие форм 
общественного устройства в Тропической Африке. В зависимости 
от политических критериев, которне определяют общую модель, 
такого устройства, здесь можно вьіделить три главннх их типа.

Р о д о в н е  о б щ е с т в а .  Основньїе социальнне группьі и тер- 
риториальньїе структури обусловливаются здесь прежде всего от- 
ношениями родства. Центральное место в таких обществах зани- 
мает «родовая» знать, и зто место освящено авторитетом предков..

Д ля иллюстрации зтого типа приведем пример зтнической груа- 
пн тив, насчитнвающей свьіше 800 тис. человек (Нигерия). Их 
обтьединяет общая генеалогия, восходящая к предку-основателю по 
имени Тив. В зависимости от различннх генеалогических уровней 
формируются и сочленяются друг с другом, наподобие «сегментов», 
различньїе по величине группн. Зти группьі, или линьяжи, соотш> 
сятся с определенной территорией — тор и образуют политичєское 
единство — ипавен. Таким образом, родственнне группьг, террито- 
риальние подразделения и политические единицьі тесио связаньї 
между собой,

Общества подобного рода називались «анархическими», по
скольку в них нет постоянно действующего аппарата власти;; под- 
черкивалась их згалитарная природа: в них отсутствуют ярко вьг- 
раженньїе иерархии. У тив различаются: а) вндающиеся люди, 
имена которнх служат, в частности, для определения линьяжей; 
б) люди, пользующиеся «престижем» благодаря материальному 
преуспеванию и щедрости; в) «политические руководители», кото
рне не занимают никакого поста, но принимают участие в делах, 
касающихся всего общества.

Зти так назьіваемьіе сегментарньїе общества весьма разнооб- 
разнн — иногда даж е внутри одного и того же крупного зтническо- 
го об'ьединения, как зто имеет место у игбо в Восточной Нигерии. 
Дифференциации сегментарних обществ способствуют такие ф ак
тори, как специализация кланов или родових групп — линьяжей, 
создание возрастннх групп, появление домашнего рабства.

О б щ е с т в а ,  г д е  п о л и т и ч е с к а я  в л а с т ь  в й д е  л и 
л а с ь  н а п о л о в и н у. Здесь чертьі социального неравенства пе

. ІЗ'



просто очевидньї, но и «узаконенню Так, группьі, различающиеся 
по возрастной категории (или возрастному классу), образуют со- 
■циальное деленне, не связанное родством или пронсхождением; 
они имеют специфические функции: обрядовьіе, военньїе и/или по- 
лнтические. У нанди и кикуйю-камба в Восточной Африке соци
альная организация основана на иерархии возрастньїх классов, 
облеченннх воєнними, политическими и правовими обязанностями 
и непосредственно участвующих в управлений обществом, тогда 
как кланам и линьяжам отводится второстепенная роль. В подоб- 
ньіх обществах может со временем установиться сильная центра- 
лизованная власть. Например, в Южной Африке в государствах 
свази и зулусов возрастние классн образовивали полки, находив- 
шиеся под контролем верховного правителя.

Р а н н е к л а с с о в ь і е  о б щ е с т в а .  Существовало множество 
видов таких образований. Здесь политическая власть еще более 
отделилась от общества. Сложная организация позволяет сравни- 
вать их с микрогосударствами; проводя завоевательную политику, 
они превращались в настоящие государства. Прекрасний пример 
такого общества дают бемба в Центральной Африке. Вождь бем
ба «обладает» правом на труд и участие в воєнних действиях об- 
щинников контролируемьіх им деревень, монополией на некоторне 
важньїе продукти производства, он управляет (с помощью своих 
чиновников), творит суд и является обладателем «силн» (условие 
безопасности и процветания общества). Каждое владение (сЬеїїе- 
гіе) бемба построено по зтому образцу: одно из них, где правит 
наследник первопоселенца, пользуется преимуществом перед ос- 
тальннми. Зтот союз самостоятельньїх владений предвосхищает 
государство.

О б щ е с т в а  с г о с у д а р с т в е н н н м  у с т р о й с т в о м .  
Зто  — многочисленнне и древние общества: государство Гана (су
ществовало ранее V III в.), держ ави Западного Судана, государ
ства Центральной Африки, государства скотоводов М ежозерья и 
т. д. Они бьіли весьма различньїми по масштабам: от малих (на
пример, Сога в Уганде) до об'ьединяющих несколько миллнонов 
подданньїх, как в Руанде. Зти общества различались по степени 
сложности, и в них существовали различнне концепции верховной 
власти. Большинство из них возникло в результате завоевания или 
междоусобннх войн, но некоторне родились из добровольного под- 
чинения инородной власти (шамбала в Танзании). Во всех зтих 
обществах существовали ярко вьіраженное социальное неравенство 
и иерархическое строение различннх групп с привилегиями «ари- 
стократической» группьі.

Последняя особенность хорошо прослеживается в древней 
Руанде. Господствующее меньшинство чужеземного происхожде
н и я— тутои наложилась на гораздо более многочисленное мест- 
ное крестьянское население — хуту. Тутси строй ли государство и 
расширяли его территорию. Они внработали механизмн, которне 
обеспечивали им политическое и зкономическое господство: сеть 
отношений личной зависимости, политико-административную

Иерархию, войско. Тутси и хуту можно рассматривать — они отча- 
сти так и относятся друг к другу — как сугубо чуждне группьі, 
которне обьединяет неравньїй обмен. Неудивительно, что соци
альная организация зтого общества била истолкована как «си
стема обмена», позволяющая зкеплуатировать земледельцев, на 
которнх падают многочисленнне повинносте. Анализ іполитиче- 
оких отношений подводит нас к изучению зкономических связей.

О б м е н .  В рамках традиционннх африканских обществ обмен 
не ограничивается простой передачей продуктов; помимо зтого о т  
связнвается с установлением определенньїх социальннх отношений.: 
и, следовательно, имеет символическое значение. Пути, по которьім- 
движутся продукти производства, четко различаются: существу
ют внешние обменн (до недавнего времени в форме «менн» или 
торга) и внутренние обмени (при посредничестве периодических: 
рннков).

Распределение продуктов труда, характерное для так назьівае- 
мой зкономики самообеспечения, осуществляется внутри локали- 
зованннх социальннх групп, соответствующих более или менее' 
широкой семейной единице, под контролем «старшего» или ста-- 
рейшини.

Матримониальнне обменн и родственньїе обязательства вьгзьґ- 
вают перемещения продуктов труда, услуг и символов. Те, кто от- 
дает женщин, получают возмещение (викуп), которое состонт из 
строго определенньїх вещей (железньїе деньги, набедреннне ПСУ- 
вязки и ткани, серебро, скот и т. д.). Зтот викуп свидетельствует 
о законности брачного союза и показнвает связь между двумя 
группами, к которьім принадлежат супруги.

Политическая система в государственннх обществах, нмеющих 
иерархическую систему, требует обложения населення податями, 
а следовательно, бюрократического аппарата и армии. Такой путь 
движения продуктов производства имеет сверх того символическое 
значение: обязательство давать свидетельствует о зависимости, 
а возможность перераспределять показнвает превосходство; бо- 
гатство правителя или вождя часто считается мистически необхо- 
димьім для процветания народа.

Наконец, в обществах с древними сакральними традициями 
значительное место занимает движение продуктов производства; 
связанное с ритуальними обязательствами. Последние приводят 
либо к регулярним (праздники урожая, инициации, церемонии в 
честь предков и т. д.), либо к случайньш (похорони, вступление 
в должность вождя и т. д.) обширннм потреблениям материаль- 
ньіх благ.

С о ц и а л ь н н е  о т н о ш е н и я .  В Африке традиционнне об
щества строятся прежде всего на категориях пола и возраста, на 
структурах родства и на сети союзов. Деления, основанньїе на 
противопоставлении полов, часто разработани до такой степени, 
что создается впечатление существования «женского» и «мужско- 
го» обществ. В тех местах, где преобладает ислам, зто разделение 
касается устройства повседневной жизни (женщина связана є жйЗ-



нью дома, а мужчина — с внешним миром). В тех культурах, где 
ислам накладнвается на более древний религиозньїй слой, может 
установиться разделение по полу в «религиозной р а боте» (мужчи
н ам — главенство в мусульманской вере, женщинам — поддержа- 
ние древних священних обьічаев), как зто часто имеет место в З а 
падном Судане. В целом распределение обязанностей безотноси- 
тельно к религиозним критериям определяется в зависимости от 
пола.

В обществах, занимающих центральную область континента, 
установилось строгое деление производственной деятельности, ко
торая отводит женщине наиболее тяжелую нагрузку (земледелие) 
и тем самим подчеркивает ее 'зависимое положение. Женщиньї яв
ляются здесь одновременно средством воспроизводства группн, 
производителями средств для поддержания жизни, основой сою- 
зов, вьітекающих из супружеских прав и браков. Так, живущие в 
Габоне н в Южном Камеруне фанг говорили, что женщиньї пред
ставляют собой имущество, подобное «участку земли». Во многих 
африканских обществах мальчики и девочки раздельно проходят 
обряд инициации* нередко требующий какого-то телесного повреж- 
дения (обрезание у мужчин и женщин, насечка, татуировка). 
Став взросльїми, они включаются в различньїе группьі: так, в З а 
падной Африке «тайнне общества» с масками и переодеванием в 
основном состоят из мужчин. Члени зтих обществ обладают ис- 
ключительньїм правом на связь с предками, они участвуют в при- 
нятии решений, касающихся всего коллектива. Женщиньї нахо
дятся в зависимом положений, но их ограниченное участие в уп
равлений осуществляется через посредничество «цариц» (государ
ства М ежозерья, Конго), «женщин-вождей» (крупньїе племеннне 
обізединения бамилеке в Камеруне) и лиц, ответственньїх за глав- 
нне культи (фон в Дагомее, в случае с огранизациями воду) . Сле
дует, наконец, подчеркнуть еще одну черту: символическое нача
ло заставляет нас учитьівать значение существовании особьіх муж- 
ских и женских символов: так, у фон главная пара божеств, Ли- 
за  — Маву, соответствует противопоставлению восток — запад, 
Солнце — Луна, мужчини — женщиньї и т. д. Зто значит, что ду- 
ализм, отмеченннй половими различиями, в большой степени оп- 
ределяет социальние отношения и чертн культури.

Второй критерий — возрастной: поколения связаньї принципом 
господства — подчинения; отношения старшего с младшим утвер- 
ждают преимущество первого и часто іпорождают превосходство и 
зависимость. Весьма интересно в зтой связи существование воз- 
растннх классов, которие складьіваются в более и л и  менее слож- 
ную систему. Они образуются периодически (например, каждьіе 
семь лет) с помощью обряда инициации. Возрастньїе классьі могут 
внполнять основнне социальние функции. Так обстоит дело в 
Восточной Африке в безгосударственннх обществах с полувоенной 
организацией: у масаев, сук, туркана и т. д. Мальчики, одновре
менно прошедшие обрезание, принадлежат к одному возрастному 
классу, которнй формируется примерно каж дне семь лет; переход

в внсший класе требует особого церемониала и дополнительной 
подготовки. Д ва первнх класса об-ьединяют воинов, холостяков, 
отделенннх от своих семей, которне получают разрешение на брак 
(т. е. полную социальную жизнь), лишь достигнув третьего возра- 

стного класса — к ЗО годам. Все зти группьі обеспечивают разде
ление основних социальннх обязанностей в соответствии с возра
стной категорией. Систему возрастньїх классов можно обнаружить 
и в Западной Африке, но там они играют меньшую роль. Так, муж- 
ское население деревень малинке (Восточннй Сенегал и Мали) 
об'ьединено в восемь классов (боро), состоящих из возрастннх 
групп с разницей между поколениями в 5—8 лет. Четнре основних 
боро осуществляют одновременно хозяйственние (некоторие рабо- 
тн  внполняются сообща) и политические функции (седьмой класе 
принимает решения, касающиеся всей деревенской общини).

Наконец, отношения родства. Родство, обнчно обширное, сле
дует понимать в его социальном, а не в биологическом значений. 
Оно образует подлинную систему отношений между людьми и 
группами людей (например, между «совокупностью» дядьев со 
сторони матери и «совокупностью» племянников со сторони мате
ри); оно определяет закодированньїе отношения и обязательнне 
наименования. Оно может иметь классифицирующий аспект, при- 
водящий в замешательство несгіециалистов. Так, среди баконго все 
братья и сестрьі матери считаются «матерями» («матери мужского 
пола» и матери), а все братья и сестрн отца считаются «отцами» 
(отцьі и «отцьі женского пола»). Зта  особенность показьівает зна
чение социальних отношений, определяемнх родством; она утвер- 
ждается как в арабо-берберском, так и в традиционном негро-аф- 
риканском мире. Существенннми считаются такж е отношения, ко
торне определяются в зависимости от происхождения, от отноше
ния к предку, более или менее отдаленному по шкале поколений 
(даже в том случае, когда отдаленннй предок является только 
предполагаемнм или мифическим). Соответственно зтим отноше- 
ниям складнваются клани и линьяжи. В их рамках регулируется 
передача функций и полномочий, их рамки определяют «родствен- 
ников», браки с которнми запрещеньї, т. е. граници зкзогамни. Ос
новнеє различие следует проводить в зависимости от того, дейст- 
вует ли принцип происхождения по материнской линии (матрили- 
нейная система) или по отцовской линии (патрилинейная). Матри- 
линейнне общества засвидетельствованн во многих обществах Цен
тральной и Западной Зкваториальной Африки; можно даже го
ворить о «матрилинейном» поясе континента. Второй встречается 
в обществах Северной, Западной и Восточной Африки.

В традиционной среде брак является одним из самих важних 
социальннх явлений. Он не только обеспечивает образование се- 
мейной единицьі, но и определяет союз тех групп, к которнм при
надлеж ат супруги; он считается общественннм, а не личннм делом, 
проистекающим из сердечних наклонностей. Он всегда требует 
многочисленннх обсуждений и длительной процедури: помолвка, 
постепенное улаживание дела с внплатой за брак, предваритель-



ньій церемониал отбнтия еупруги. Накопление жен — что создает 
полигинию и обеспечивает превосходство первой (старейшей из 
них) — более желательно, нежели накопление богатств. Оно рас- 
ширяет семейную группу, умножает число союзов, укрепляет зко
номические возможности. Понятно, что в подобньїх условиях раз- 
водьі влекут за собой серьезньїе последствия; рост их числа, вьізт 
ванньїй изменениями, происшедшими за последние десятилетия, 
способствовал распаду архаичньїх социальннх структур.

На основах, о которнх шла речь, складьіваются общества с 
весьма различной степенью сложности, отношениями неравенства, 
и властвования. Общественньїе группьі или сословия, если поль
зоваться терминами европейского общественного строя, предстают 
перед нами в следующем виде: «аристократи» и знать на службе 
власти, свободнне люди (земледельцьі, ремесленники, торговцьі) и 
зависимие люди (Ь о т т е з  сіє зегуііисіе). Системи зтих групп по 
свойственньш им отношениям зависимости и клиентурьі часто при- 
равнивались к европейским феодальним обществам. Социально- 
профессиональнне касти, возникшие на основе ремесел, могут сов- 
падать с половозрастньш делением: так обстоит дело в Сенегале 
и в Мали (у волофов, сереров, тукулеров и т. д.). Изменения, обу- 
словленнне новими зкономическими, политическими и культурни
ми условиями, бистрим ростом современньїх городов, способству- 
ют ослабленню зтих иерархических связей и образованию общест- 
венннх классов. Тем самим обнажаются антагонистические интере- 
сьі совершенно нового типа.

Доколониальная Африка показивает разнообразие типов тра- 
диционной власти. Она представляет собой самую необнчную ла- 
бораторию, о которой только могли мечтать спеїщалистьі в обла
сти политической науки. М ежду обществами, организованньїми в 
бродячие группн( пигмеи и негрилли), и обществами, создавшими 
уже государство, существует обширннй ряд политических образо- 
ваний. Весьма разнообразни общества с «минимальной» властью, 
где равновесие создается постоянним взаимодействием между кла
нами и родовими группами (линьяжами) и стратегией брачннх 
союзов. Известньї более и менее сложньїе догосударственние об
щества. Так, в Камеруне бамилеке создали общества, в которнх 
наряду с вождем (фо) существовали духовньїе и светские чинов
ники, совет и «тайньїе общества» специального назначения: они 
представляют собой наиболее разработанную форму зтого типа 
правлення.

Традиционное государство также предстает в весьма различ- 
ньіх обликах. У шиллуков (Судан) оно складивается вокруг обо- 
жествленного ц ар я ,' которьій одновременно является законодате- 
лем, верховним судьей и жрецом. В исламизированннх странах 
государство приобретает теократический облик (государство туку
леров в Сенегале, фульбе в Гвинее и Камеруне и т. д.); а часто его 
основивают вследствие «священной войньї», или джихада, как зта 
произошло в странах хауса (Северная Нигерия) в начале XIX в. 
В других местах, например в Восточной Африке, абсолютную 
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власть, опирающуюся на бюрократический аппарат, определяют — 
с некоторьім преувеличением — как «африканский деспотизм». Не- 
которне из таких государств приписнвают себе давнєє и славное 
происхождение: зфиопские династии связьівали себя с Менели- 
ком — сином Соломона и царицьі Савской (об зтом говорится в 
сочинении начала XIV в. «Слава царей», в котором восстанавли- 
ваются связи «соломонидского» потомства).

Г л а в а  6 

П РЕД М ЕТ И , ОБРАЗЬІ И БОГИ

В традиционной Африке, как и повсюду в других местах, люди 
нуждаются в материальньїх благах для того, чтобн существовать. 
В физиологическом отношении из всех благ человеку необходимн 
лишь продукти питання. Д аж е самне примитивнне способи их 
получения из природной среди, в которой живет группа людей, 
предполагают использование технических навиков: обладание ору- 
диями и умение ими пользоваться. Благодаря зтим техническим 
навикам  группа присваивает или производит продукти питання.

К способам потребления относятся собирательство, охота и р и 
боловство. Пользуясь ими, человек овладевает благами, произве- 
денньши природой. Он не изменяет ее, он приспосабливается к 
ней. Ничто не позволяет африканскому охотнику — ни малая зф- 
фективность его оружия, ни его благоразумие (нашедшее отраже- 
ние в сказках) — нарушать биологическое равновесие в природе. 
Благодаря земледелию и скотоводству, появление которнх пред
ставляет собой явление, названное неолитической революцией27, 
человек начал подчинять себе окружающую среду.

О х о т н и к и  и с о б и р а т е л и .  Когда охота и собирательст
во — они всегда идут сообща — служат единственннми средствами 
существования общества, его социальная организация, а также 
коллективнне представлення являют собой характерньїе особен
ности, дающие возможность говорить о цивилизации охотников в 
Африке к югу от С ахари и в самой Сахаре. Последняя била по
крита растительностью в период с 5500 по 2500 г. до н. з., не- 
большие группн людей жили там в течение тнсячелетий, собирая 
дикие растения, корни, ягодн, охотясь на мелких животннх и — ре- 
же — на крупную дичь.

Число африканских племен, полностью зависящих от собира- 
тельства и охоти, в наши дни ничтожно мало. В своем замеча- 
тельном зтнографическом атласе Дж. М зрдок утверждает, что из 
239 традиционннх обществ Тропической Африки, которне ему уда
лось учесть, лишь пять можно признать охотниками-собирате- 
л я м и 28.

Они располагаются в трех больших зонах Южной Африки, где 
живут бушмени кунг и нарон; в зоне зкваториального леса, где 
обитают пигмеи мбути; на плоскогорьях Кении и Танзании, где 
живут хадза и доробо. Весьма вероятно, что уже в конце XVIII в.



зти три ареала бьіли единственньїми, где еще сохранялись общест
ва охотников, но в то время они били более обширньїми. Наскаль- 
ньіе росписи бушменов обнаруженьї в скальньїх укрьітиях по всей 
Южной Африке, тогда как современньїм бушменам приходится 
довольствоваться пустинними зонами Калахари, куда их посте
пенно оттеснили.

Д ля людей, которьіе потребляют, не производя, охота является 
благородним и престижним занятием, важним мужским делом, 
тогда как собирательство считается занятием скромним, второсте- 
пенним, вьіполняемьім главньїм образом женщинами и детьми. 
Тем не менее пища зтих групп на 70—80% является вегетариан- 
ской, и, следовательно, в целом общество зависит от собиратель- 
ства.

Орудия, служащие для собирательства, весьма примитивни: 
заостренная палка, чтобьі вьїкапьівать растения со сьедобньїми 
клубнями и разбивать подземнне норьі мелких животньїх; плете
ний или кожаньш мешок для переноски добьічи (бушменки поль- 
зуются кароссом — разновидностью кожаного плащ а); иногда нож, 
полученньїй у земледельцев, обрабативающих железо (африкан- 
екие охотники сами их никогда не изготовляют), или от европей
цев.

Лук известен в Африке повсюду. Вьінужденньїе обходиться соб- 
ственньїми средствами, охотники пользуются каменннми наконеч
никами. Чтобн поразить цель, стрелу приходится випускать с 
близкого расстояния и смазнвать наконечник растительньїм ядом. 
Когда удар нанесен, охота только начинается. Крупная дичь, на
пример антилопи, ж ирафи, очень вьінослива, ее преследование 
продолжается до тех пор, пока она не упадет под действием яда, 
и длится десятки километров и несколько дней. Копье и дубина 
дополняют скромний арсенал африканского охотника. Зти видьі 
оружия требуют сили, ловкости и мужества. Случается, что дичью 
оказьівается лев или слон, и охотник в зкваториальном лесу про- 
скальзнвает между ног слона, чтобьі нанести ему смертельную ра
ну ударом копья в живот.

Охота почти всегда является коллективньїм делом. Зта  ее осо
бенность особенно четко проявляетея в загонной охоте с сетью у 
пигмеев мбути в области Итури (в современной Заире). В лесу 
натягиваетея сеть длиной 100 м и шириной от 1,2 до 1,5 м; каждьій 
охотник занимает заранее указанное место позади сети; женщиньї 
и дети, вьістроившись цепью, медленно приближаютея к сети, про
изводя сколь возможно сильний шум, и тем самим 'гонят дичь в 
сторону охотников, засевших в засаде.

На дичь ставят также различньїе ловушки; от ямьі для круп
них животньїх до силков для мелких грнзунов. Многочисленньїе 
хитроумнне ловушки, безусловно, представляют самьіе древние 
способи поимки диких животньїх. Еще до того, как наши предки 
изобрели лук и стрельї, они гнали животньїх к скале или к боло
ту и добивали их камнями.

Достижения цивилизации лука не ограничиваютея знанием

способов потребления продуктов природи, они включают такж е 
умение распределять ресурси: угодья, предназначенньїе для охо
ти  и собирательства, не должньї истощаться. Позтому численності», 
коллективов африканских охотников ограниченна, а лагеря часто- 
переносятся на другое место. В зависимости от района, а иногда 
даж е от сезона оптимальное число членов группьі меняетея. Т ак  
же обстоит дело и с длительностью пребьівания лагеря на одном 
месте. Стоянку переносят, прежде чем земля окажетея использо- 
ванной до такой степени, что не сможет обновиться в разумнне 
ероки. Группн африканских охотников являются не бродячими, а 
скорее переходящими с места на место, поскольку они придержи- 
ваютея вьіработанного опитом и циклического маршрута.

Если африканские общества, основанньїе исключительно на 
охоте и собирательстве, немногочисленнн, то не менее редко встре
чаются и такие, в которнх никогда не прибегают к зтим способам 
для частичного обеспечения пищей. В списке М зрдока из 239 об
ществ к таковьім относятся всего 19.

Р и б а к и .  Народи, которне получают средства к существова- 
нию главньїм образом от риболовства, такж е живут за ечет при
роди, не изменяя ее. Но по очевидним причинам риболовство В; 
отличие от охоти и собирательства — особьій вид деятельности^ 
занимающиеся ею прибрежньїе и островнне племена добиваютея; 
в некотором роде исключительного положення. Они вьілавливают 
рнбьі больше, чем им нужно для собственного потребления, и об- 
менивают ее у соседних групп на другие продукти.

Зти общества существовали, по-видимому, в традиционной Аф
рике более или менее повсюду, где человек мог заселить подступні 
к воде. На островах оз. Чад зто будума; вдоль р. Замбези — Тон
га; в зкваториальном лесу на берегах р. Конго и ее притоков — 
пото, сонгола, знья (которне ставят верши на легких подпорках & 
стремнине реки близ Кисангани); -среди рьібаков на р. Нигер — 
бозо и сомоно. На океанских побережьях занимаетея риболовст
вом и сбором раковин население островов Индийского океана, рас- 
положенньїх недалеко от побережья Сомали, Кении, Танзании,— 
уньика, а такж е суахилийское население Занзибара, Тумбату, 
Пембьі, Мафии; на побережье Атлаитического океана живут мно
гочисленньїе группи рьібаков: от некоторнх бушменоких племен, 
например корока, и до народностей, обитающих на архипелаге 
Бижагос, а между ними — итсекири Нигерии, родственньїе йору
ба, и многие другие приморские зтнические группн.

Подобно охоте, риболовство часто является мужским заняти- 
ем, а сбор раковин — женским. Но иногда мужчини устраиваюг 
преградн из сетей и плотиньї, не позволяющие рибе уйти, и тогда 
сама ее ловля возлагаетея на женщин. В африканском рьіболовст- 
ве наиболее распространенн разного рода верши: плетеньїе кор
зини, как правило, изящной форми, которне ставят расширяю- 
щимся отверстием против течения. Различньїе приспособления не 
позволяют попавшейся в корзину рибе повернуть назад и вибра
ться из ловушки.



З е м л е д е л ь ц ь і  л е с а .  Именно с помощью земледелия Тро- 
пическая Африка производила в конце XVIII в. основную часть 
своего пропитания. Впрочем, именно так обстоит дело и в середи
не XX в., и методн обработки земли в значительной степени оста- 
ются теми же самими. Земледелие отличается от собирательства 
тем, что человеку приходится теперь влиять, изменять, контроли- 
ровать природу, вместо того чтобьі просто приспосабливаться к 
ней. Новое отношение к окружающей среде является общим для 
земледельцев, но сами способи обработки земли весьма разнооб- 
разни, а их продуктивность обеспечивает существенно различньїе 
результати.

Продуктивность невелика во влажньїх лесах. Гигантские де- 
ревья и густьіе заросли вннуждают земледельцев заниматься сна
чала трудоемкой расчисткой почвьі. Правда, зта работа облегча- 
ется различними средствами: срубленную растительность оставля- 
ют на земле, где она засихает, затем ее сжигают, избегая тем са
мим переноса тяжестей и одновременно удобряя почву. Из-за по- 
валенньїх стволов и торчащих пней такие росчисти не похожи на 
воздельїваемое поле, но они вполне пригодньї для местного типа 
земледелия. Здесь преобладают клубневьіе культури, каждое рас- 
тение отдельно закапьівают в землю. Орудием служит мотига, а 
не плуг (для которого потребовалась бьі хорошо расчищенная поч- 
ва). Посадки подобного рода можно било бн назвать «садом»29.

Несмотря на пьішность д и к о й  растительности, почва росчистей 
не богата: слой чернозема тонок, а когда его уже не защищает 
первоначальннй растительньїй покров, его без труда смивают ча- 
стьіе в зтих областях л и в н и ; химический состав поверхностного 
слоя не очень благоприятен для земледелия. Бедность почвн ви- 
нуждает давать земле многолетний отднх после нескольких сель- 
скохозяйственньїх сезонов. Позтому, когда истощаются окружаю- 
щие деревню земли, жители переносят свои поселення. Вместо то
го чтобн продельївать длинннй путь от дома до обрабатьіваемо- 
го поля, разумнее переселиться поближе к новим росчистям; зто 
назнвают кочевнм земледелием.

Орудия лесньїх земледельцев — топор и мотьіга с железньїм ос- 
трием. С помощью железа удалось повести успешное наступление 
на лес, и вполне возможно, что проникновение людей в зкватори- 
альньїй пояс произошло не ранее того момента, когда они оказа
лись вооруженн железньїми орудиями. Нам известно, что добьіча 
железа и изготовление орудий из него существовали с очень дав- 
них пор по крайней мере в двух очагах, из которнх они могли по- 
пасть на окраину леса: зто Мероз на Ниле и культура Нок в сов
ременной Центральной Нигерии. Начало виплавки железа дати- 
руется здесь, как кажется, III или IV в. до н. з. Естественно пред- 
положить, что цивилизации леса сделали первьіе шаги несколько 
позднее зтого периода.

Технические навики «садоводов» на росчистях делали Безмеж
ним существование изолированннх и небольших по размеру кол- 
лективов. Кроме клубневнх растений африканского происхожде- 
;82

ния, таких, как ямс в Гвинее, из Индонезии бнл завезен очень 
неприхотливнй вид банана, а из Америки — маниока и сладкий 
батат.

З е м л е д е л ь ц ь і  с а в а н н н .  К северу и к югу от зонн зква
ториального леса располагаются две обширньїе зоньї саванн. Че- 
редование четко вьіраженньїх климатических сезонов, открнтьіе 
пространства, строение почвьі и типи дикой растительности сход
ин для обеих зтих зон, позтому и развившиеся там системи зем
леделия такж е схожи между собой. Здесь использовались те ж е 
самьіе орудия труда, что и в лесу, наблюдалась такая же бедность 
почв, но воздельївались при зтом местние злаки (фонио, просо* 
сорго, окультуренньїе в саваннах Западной Африки) или привоз- 
ньіе (рис из Юго-Восточной Азии и кукуруза из Америки), а так
ж е стручковьіе растения (горох, фасоль многочисленньїх видов). 
Продуктивность зтого вида земледелия, оставаясь небольшой, б и 
ла все же више, чем в «лесннх садах»: у земледельцев саванн 
оставались излишки продуктов. Поскольку зти излишки состояли 
из зерна злакових растений и из плодов стручкових, они могли не- 
которое время храниться не портясь; в то же время их легко пере
возить.

Особенности сельскохозяйственного производства в саванне де- 
лают возможньїм и возникновение более сложньїх и разнообраз- 
ньіх форм социальннх организаций. Излишки, хранящиеся обьічно 
в зернохранилищах, могут бить обмененьї на другие продукти и 
услуги или передаваться вождям и правителям. В «цивилизации 
зернохранилищ» заложени значительньїе социально-культурнне 
возможности.

С к о т о в о д н .  Разведение скота внраж ает то же самое отно- 
дпение к природе, что и обработка земли. Земледелие и скотовод- 
ство появились в Африке в одно и то же время, идя теми же са
мими путями. В густьіе и влаж нне леса земледелие проникло, как 
ми уже говорили, очевидно, довольно поздно: за несколько веков 
до нашей зрьі. В суданской зоне и в Сахаре (влажной вплоть до 
СереДИНЬІ III ТЬІСЯЧелеТИЯ ДО Н. 3 .)  НеОЛИТИЧеСКаЯ реВОЛЮЦИЯ П рО ' 
изошла гораздо раньше, в течение IV тьісячелетия до н. з. Идет 
ли здесь речь о  восприятии культурних н а в н к о в ,  пришедших иа 
Малой Азии, или о самостоятельном изобретении?

Представляется достоверньїм, что окультуренньїе растения и 
домашние животнне попали в долину Нила из Ю го-Западной Азии 
в течение V тнсячелетия, и, вероятно, распространились оттуда к 
западу через Сахару. Не исключена, однако, и возможность, что а  
то же время в Африке возник самостоятельньїй очаг неолитиче- 
ских культур. Зто, например, утверждает Мзрдок на основании 
данннх ботаники и лингвистики. Он локализует зтот очаг в райо* 
не верховьев р. Нигер, примерно в 1,5 тьіс. км от берегов Атланти- 
ческого океана, в области расселения народов манде ( к которьім,. 
в частности, принадлежат современнне бамбара и малинке).

Как би то ни било, с самого начала скотоводство в Африке 
бьіло связано с земледелием. Некоторне группи скотоводов не упо-



требляли в пищу продукти земледелия, пополняя свой рацион за 
ечет собирательства и охоти. К ним относятся нама и гереро в 
Ю го-Западной и масаи в Восточной Африке. Другие группьі в те
чение определенннх периодов жили исключительно за ечет про- 
дуктов животноводства, будучи вьінужденньши вести кочевой об
раз жизни.

Скотоводство в качестве способа хозяйствования имеет ряд спе- 
цифических, внгодннх для людей черт. Скотоводн затрачивают 
гораздо меньше труда, нежели земледельцьі. Стеречь стадо, пере
гонять его, доить коров, направлять воспроизводство в нужном 
направленим — вот основньїе обязанности скотовода. И позтому 
скот может удовлетворять основньїе потребности группн, как мож
но убедиться, изучая жизнь масаев. Питание обеспечивается мо
локом с добавлением крови и мясом; одежда и кров — шкурами; 
прически — маслом, употребляемьім в косметических целях.

Кроме того, стадо — богатство в известной мере постоянное 
(оно воспроизводится самостоятельно) и движимое: когда пасту
хам нужно переменить место, они его не теряют. Все зти преиму- 
щества превращают скот в своего рода «естественннй капитал», 
как его иногда назнвают. Позтому, когда пастухи и земледельцн 
об'ьединяютея в единое общество (как зто неоднократно бьівало 
в М ежозерье), скот обеспечивает своим владельцам преимущество 
над земледельцами. Зто преимущество не било визвано, как ча
сто думали, коллективннми представленнями, приписьівающими 
скоту значительную ценность, но особенностями данного способа 
хозяйствования. Такие особенности обеспечивают скотоводам пре
имущество только при соприкосновении с мелкими земледельче- 
скими общинами. Отсутствием зтого условия, безусловно, обьяс- 
няетея тот факт, что в Западной Африке фульбе, в большинстве 
своем скотоводн, не извлекли из обладания скотом тех же преи- 
муществ, что пастухи Межозерья.

Стада африканских скотоводов не содержатся в стойлах, они 
не пасутся на благоустроенньїх пастбищах. Единственное необхо- 
димое условие здесь — чтобн в сухой сезон не оказаться отрезан- 
ньіми от источников води в областях, незараженньїх мухой цеце — 
переносчика трипаносоми. Непрернвньїй рядплоскогорий которне 
в восточной части континента тянутея от зфнопского массива до 
Драконових гор, образуют вместе с суданской зоной область аф- 
риканского скотоводства.

Зта  природная среда пригодна и для земледелия. Вот почему 
питание пастухов в значительной степени зависит от продуктов 
земледелия. Они либо сами обрабатнвают землю, как, например, 
галла и нилотьі в Зфиопии и Судане, либо различннми способа
ми, в том числе и используя принуждение, тюлучают часть урожая 
крестьян, подобно хима и бито в Уганде.

С н р ь е  и р е м е с л а .  Задолго до колониального периода аф- 
риканцн добивали руду, изготавливали ценньїе деревяннне сосу- 
дн , обрабатнвали слоновую кость, вьіделивали шкурьі д и к и х  зве- 
рей и хранили редкие перья.

Обработка железа, очевидно, существовала во всей Тропической 
Африке там, где можно било найти руду. «Медньїй пояс» Заира 
и Замбии, разрабатьіваемьій ньіне промьішленннм способом, ис- 
пользовалея кустарно еще в доколониальной Африке. Там изго- 
товлялись знаменитне «андреевские» крести-ханда, медньїе день- 
ги. На недавно открьітой стоянке близ оз. Кисале археологи наш 
ли в захоронениях много металлических украшений. Очень далеко 
оттуда, в области близ оз. Чад, которую ньіне населяют котоко, 
бьіли обнаруженьї богатне коллекции бус, браслетов, подвесок, 
которне относят к культуре сао. Добивалось такж е олово, что по- 
зволяло африканским металлургам составлять сплави, подобнне 
латуни.

Наконец, золото. В древнем государстве Гана производилась 
регулярная добьіча самородков и золотого песка. Арабский путе- 
шественник ал-Бакри в своем рассказе, относящемся к 1067 г., 
писал, что самородки находились в распоряжении царя, тогда как 
песок доставался золотоискателям.

В традиционной Африке били вьіработанн технические навики 
обработки золота. Золото обрабативали ювелирьі ашанти, аньи, 
бауле, изготовляя из него скипетрн, троньї и украшения.

Другой, очень сложньш способ — техника «потерянного вос- 
ка» — позволял изготовлять из бронзи или латуни такие предме
ти , как сосудьі, сундучки, гири для взвешивания золотого песка, 
а  такж е статузтки наподобие знаменитих голов Ифе и Бенина. Ра- 
боту начинали с изготовления восковой модели того предмета, ко
торнй хотели получить в металле; затем модель окружали влаж 
ной глиной, укрепляя ее с помощью железньїх шпилек. Когда мо
дель помещали в огонь, глина затвердевала, а воск плавилея и 
внтекал через специально оставленньїе отверстия, затем в пустое 
пространство заливали расплавленную бронзу или латунь. После 
того как металл затвердевал и становился прочньш, глиняную 
модель разбивали.

Способи дублення кожи, ткачества, крашения бьіли хорошо из- 
вестньї, ими пользовались с большим знанием дела. М ягкая, окра- 
шенная и внделанная кожа наподобие сафьянаизготовляласьив 
Судане, и в Марокко. Ткани области Касаи, назьіваемие «барха
том», изготовлялись в государстве Куба в южннх саваннах. В се- 
верннх саваннах бауле бьіли знакомьі с ткацким станком (изящ- 
но вьіточенньїе детали зтих станков часто представляют собой 
иодлинньїе произведения искусства). Пользуясь умелнми способа
ми окраски, женщиньї йоруба изготовляли ткани с геометрическим 
рисунком.

Способи обработки дерева, рога и слоновой кости — в резуль
тате чего появлялись статузтки, маски и предмети утвари—• уме
ло использовались по всей Африке к югу от Сахари.

Т р а н с п о р т .  Многочисленнне предмети материального про
изводства перевозились в самой Африке и доставлялись за ее 
пределн. Излишки сельскохозяйственного производства, которие 
не нужно бнло передавать в качестве подати вождю или прави



телю, направлялись на местньїй или областной ринок. Такие рин
ки особенно хорошо били организованн в стране йоруба (Ниге- 
рия) и в государстве Конго (Заир). Сирье и предмети ремесла 
скапливались в «торгових портах» — морских портах или на ко
нечних пунктах транссахарских караванних маршрутов.

Транспортировка в большей части Западной Африки, в зква
ториальном лесу, в областях к востоку и к югу от него осуществ- 
лялась с помощью носильщиков. Вьючние и тягловне животние 
не виживают ни в лесу, ни во влаж них зонах, зараженньїх насе- 
комнми и паразитами, переносчиками различннх зндемических за- 
болеваний.

Длиннне пироги, вндолбленнне из ствола гигантского дерева, 
которнми знергично управляли команди гребцов, обеспечивали 
бнстрне перевозки по рекам. Рибаки из племен, епециализировав- 
шихся на рнболовстве, нередко занимались одновременно и пере- 
возками по рекам; множество подобннх примеров можно найти 
среди жителей, населяющих берега рек Нигер и Конго.

Внвоз товаров из «торгових центров» пронзводился на морских 
судах или караванами; теми и другими управляли чужеземцьі: ев
ропейцн, араби, магрибинцн.

Изобразительньїе види африканского искусства в своих самих 
внсших формах — символических скульптурах и масках — имеют 
религиозное значение и вьшолняют религиозньїе функции. Смисл 
произведений искусства можно понять, лишь ознакомившись с ре- 
лигиозннми воззрениями, тогда как мифн отражаются как в об
разе, так и в слове.

И с к у с с т в о  с л о в а  и д в и ж е н и я .  Ограничивать скульп- 
турой художественную деятельность африканцев значило бн про- 
ецировать на их цивилизации европейский образ мьішления и по
просту вьїказнвать наше невежество. Стремление африканцев к 
прекрасному заставляет их не искать удовлетворение в предметах, 
изготовленннх с зтой единственной целью (подобно нашей станко- 
вой живописи или садовой скульптуре), а включать заботу о фор- 
ме во все види своей деятельности, в изготовление всех предме
тов обихода. Ж- Деланж превосходно показала, что, хотя фульбе 
отличает очень острое зстетическое восприятие, у них совершенно 
отсутствуют художественнне произведения в области скульптурних 
и иннх форм. Стремление к прекрасному, как правило, внражает- 
ется у фульбе в создании недолговечннх образцов убора, причесок, 
даж е в манере поведения, в изяществе жеста и красноречии.

Фульбе не единственньїе африканцн, которне ценят и создают 
искусство фольклора: зпические позмн, исторические рассказн, 
волшебньїе сказки, дидактические басни, любовнне истории. По
скольку речь идет об устньїх расеказах, талант рассказчика неот- 
делим от того, что назнвают литературньїм достоинством. В то вре
мя как африканские статуй находятся в наших музеях и восхища- 
Ют нас, а их изображения украшают наши книги по искусству,

африканских рассказчикОв редко слушают, а еще реже понимают. 
Но именно то, что при зтом ускользает от нас, занимает очень 
важное место в африканских культурах. В Западной Африке пев- 
цьі-гриотьі являются профессионалами слова; в Восточной Африке, 
среди скотоводов и воинов, человек, которому стремятся подра- 
жать, должен вьіделяться не только воєнними подвигами и тучно- 
стью своих стад, но и красноречием.

Значение, придаваемое в повседневной жизни владению речью, 
отражается в философских воззрениях, которне приписьівают сло
ву могущество. Д ля африканцев тоже вначале бьіло слово. И сло
во является активним: магия, посредством которой прорицатель и 
колдун управляют силами природи и невидимими существами, 
осуществляется при помощи слов. Знать слова, которне нужно 
произнести, — вот в чем заключается могущество кудесника.

Забота о форме вьіражается в кинетических видах искусства в 
такой же, а может бнть, даже в большей степени, чем в изобра- 
зительннх. Танец всегда сопровождается музнкой, а под музику 
редко не танцуют. Однако в обществах скотоводов пение в сопро- 
вождении струнних инструментов исполняется без танцев. Повсюду, 
где преобладают ударньїе инструментн, они определяют ритм кол- 
лективннх плясок (исключение составляют государства в области 
М ежозерья, где барабани символизируют власть, а бьют в них 
только в честь царя).

В традиционном обществе пляски били коллективннми и имели 
иную цель, нежели зстетическое удовольствие: получить от богов 
плодородие полей и плодовитость женщин, виразить благодарность 
за  урожай или укрепить мужество молодих воинов, заставляя их 
подражать в танце боевьім телодвижениям, или же с помощью 
имитации охотьі на слона расположить лесньїх духов в пользу 
охотников.

Ночнне танцьі призваньї бнли укреплять связи, соединяющие 
членов группьі, заставляя их принимать активное участие в кол- 
лективном действе. Мелким общинам, живущим в трудних при
родних условиях, постоянно грозят раздори, которне могли бьі их 
ослабить. Безусловно, подсознательное укрепление групповой соли- 
дарности охотников или земледельцев увеличивает шансьі всей 
группн на внживание.

Танцн имели и зстетическое значение. Ритмичность, украшения, 
внбранньїе специально по зтому случаю, фигурьі танца, разнооб- 
разие танцевальних па производили немалое зстетическое воз- 
дейетвие.

Н а с к а л ь н а я  ж и в о п и с ь  и п р и р о д а-по к р о в и т е л ь- 
н и ц а. Изобразительная живопись редко встречается в традицион- 
ной Африке, и там, где она имеетея (у фон в Бенине, у бамум в 
Камеруне), она не обладает, кажется, теми же достоинствами,что 
скульптура. Есть, однако, два важ ннх исключения: наскальная жи
вопись Южной Африки и Сахарн.

От южной оконечности Африки и примерно до широти р. Зам 
бези охотники-бушмени в течение веков рисовали и внеекали на



укритих под навесами стенах скал животньїх и людей, Известно^. 
что зта художественная деятельность охотников закончилась около- 
1870 г., но к какому времени относятся фрески, которне можно- 
видеть еще и в наши дни, неизвестно. Били видвинутьг весьма 
смельїе гипотезьі. В частности, А. Брейль предполагал, что изобра- 
жение «Белой дами» БранДберга (в Ю го-Западной Африке) яв
ляется современньш Критской цивилизации. Брейлю показалось* 
что на скале изображена девушка с Крита, держащ ая цветок ло
тоса в одной руке и лук с тройньїм изгибом в другой. Вероятно, 
известнне нам живописньїе изображения не столь уже древние 
(пигментьі в конце концов вьщветают), но они представляют тра- 
дицию, уходящую в прошлое на несколько тьісячелетий (ибо сви
детельствуют о техническом мастерстве, которому предшествует 
период длительной подготовки) 30.

Зто мастерство проявляетея в использовании приемов, которие 
в западном искусстве появились позже: так, положение конечно- 
стей животньїх, изображенннх в движении, оказнваетея «правиль
ним» (оно соответствует тому, что нам открнла фотография); 
каждое животное изображено в перспективе; впечатление рельеф- 
ности достигнуто путем смягчения тона. Речь идет об имитацион- 
ном изображении, которое стремится воспроизвести зрительное 
впечатление. В африканской скульптуре подобное направление 
встречается весьма редко.

Люди на наскальньїх рисунках бушменов изображенн совер
шенно по-иному: монохромно, схематично, с подчеркиванием од
них особенностей и уменьшением других, без малейшей заботьі о- 
«действительньїх пропорциях».

Наскальная сахарская живопись в Тассили, Тибести и Ахагга- 
ре охватьівает гораздо более долгий период. По мнению некото
рнх специалистов, первьіе изображения относятся к XII тьісячеле- 
тию до н. з., а самьіе поздние — к І тьісячелетию до н. з.; в них 
отразились зпохи, для которих били характерньї охота, разве- 
дение рогатого скота, появление лошади и верблюда. Зти райони 
расположенн на северной границе (22° северной широти) той гео- 
графической зони, которая входит в рамки нашей работьі.

Но что заставляло бушменов и обитателей Сахари заниматься 
столь непростим делом (одно приготовление пигментов било де
лом трудним и длительньш)? Зто нам неизвестно. Предполагают, 
что, рисуя дичь, охотники при помощи магии «обеспечивали» себе 
удачную охоту. Но зто всего лишь гипотеза.

В повседневннх поисках пищи носители цивилизации лука ис- 
пьітьівали полную зависимость от окружающей природи. Они зна
ли, что, для того чтобьі вижить, они должньї приспосабливаться 
к ней и что, как и все окружающее их, они скорее включенн в 
природу, нежели противопоставленьї ей. Такое представление о 
природе проявляетея в сказках мбути в конкретной форме леса. 
Они чувствуют себя детьми леса и ощущают братское содружество 
с другими существами, населяющими его. Ж ивотнне, которнх они 
убивают, не являются их врагами. Цель различннх церемоний,

предшествующих охоте, — просить прощення за насильственное 
действие, которое будет совершенно на охоте.

В ь і с ш е е  и д а л е к о е  б о ж е с т в о .  По всей Тропической 
Африке распространенн верования в духов предков, олицетворя- 
тощих сильї природи. Но африканцн верят и в более могуществен- 
ное божество, которое дало начало миру и поддерживает его су
ществование. Европейцн, и в частности христианские миссионерн, 
исходя из западньїх философских и теологических воззрений, ста
рались понять, в какой степени верования африканцев соответ- 
ствовали им или отличались от них. Верования зти не столь систе- 
матизированьї: фон говорят, что их внеший бог М аву-Лиза явля
ется создателем мира, но они же утверждают, что зтот двуликий 
бог, имеющий ипостаси мужчини и женщиньї, рожден другим бо
гом. Таким образом, М аву-Лиза внетупает скорее не как созда- 
тель, а как распорядитель уже существующего мира. Подобньїе 
неясности часто встречаются в африканских верованиях. Но аф- 
риканцн не питают большого интереса к вопросам, требующим 
умозрительннх построений.

Повседневньїй практический опит производства средств суще- 
■ствования научил не только охотников, но и земледельцев и ско
товодов тому, что природа всемогуща и доброжелательна, посколь
ку она не отказьівает им в зтих средствах. Вьісшее божество аф
риканцев, по-видимому, обязано своим происхождением опиту 
многих поколений. Во всяком случае, зто божество имеет те же 
свойства, что и сама природа: могущество, доброжелательность и 
отстраненность. К нему обращаютея редко: к чему просить его, раз 
оно столь далеко и недоступно? А без обряда нет ни статуй, ни 
символических изображений, ни храмов, ни алтарей. Ни в одном 
виде изобразительного искусства Африки нет и следа внешего бо
жества.

С т а т у з т к и  и к у л ь т  п р е д к о в .  Скульптурньїе изображе
ния распространенн на большей части Африканского материка. 
Они характеризуютея различньїми стилями, которнх насчитнвает- 
ся множество. Однако существуют и общие для всех зтих стилей 
•черти. Прежде всего большинство статузток представляет собой 
стоящих во весь рост мужчин и женщин, обьічно обнаженньїх, не 
занятих никаким делом.

П оражает многообразие форм: узкое, удлиненное лицо у дого- 
нов; толстьіе щеки у бамум, крошечная голова, венчающая огром- 
ное тело, у бобо; слишком большая по сравнению с туловищем 
голова у баконго; смягченние линии у бауле и угловатне у игбо. 
Зто  перечисление легко можно бнло бн продолжить. Но среди 
такого многообразия кажутея тем более показательньши некото- 
рие общие черти.

Резчики дерева в Африке не стремятся создавать натуралисти- 
ческие изображения. Африканская скульптура изображает чело- 
веческие существа символически. Главнне злементи скульптури 
мастер вьіделяет, основнваясь на собственном суб'ьективном пред
ставлений, которое у него складьівается об изображаемом предме



те. Таким образом, африканская скульптура истолковнвает суть 
вещей, а не их внешнюю форму. Нам, конечно, удается понять 
лишь самне очевиднне оттенки.

Система условньїх знаков, какую представляет собой статузт- 
ка, изображает предка. При зтом индивидуальньїе чертн предка 
казались африканским мастерам менее важними, нежели его сим- 
волический образ, олицетворявший прежде всего принцип преем- 
ственности поколений. Люди традиционной Африки не представля
ли себя вне своей родовой группьі, вне всего общества, они не ут- 
верждали себя, противопоставляя себя остальннм. Разумеется, 
они отдавали себе отчет в собственной индивидуальности, но они 
никогда не теряли из виду свою естественную сращенность с кол- 
лективом и природой. Статузтка предка имела чертьі мужчин (в 
патрилинейннх системах) или женщин (в матрилинейньїх систе
мах). Отсутствие одеждн еще больше подчеркивало абстракт- 
ность изображения.

Половне признаки и половне органи обозначенн и подчеркну- 
тн. Часто изображаются женщинн — беременнне или кормящие 
ребенка грудью. На предков прежде всего смотрят как на родо- 
начальников. Их славу составляет многочисленность потомства. 
Здесь мьі снова встречаемся с одной из основних особенностей 
традиционного мировоззрения Тропической Африки: жизнь во всех 
формах является вьісшей ценностью; все то, что делает ее изо- 
бильной,— благо. И, естественно, рождение нових людей являет
ся самим внсшим благом. Некоторне гетероморфние изображе^ 
ния, сочетающие человеческие чертн и чертн животннх, например 
рога барана, внраж аю т ту же идею роста жизненной сильї, исполь- 
зуя как символ спираль. Такова голова осамасинми у йоруба рай
она Ово, которую используют в церемонии в честь предков.

Действительно, все статузтки предков являются культовими. 
Предки после смерти не отходят в небьітие. Они продолжают 
жить и заботиться о своих потомках, но лишь в той степени, в 
какой их почитают потомки. Но в то же время духи предков мо- 
гущественнн и могут повлиять на положение своих детей, живу
щих в зтом мире. Африканци верят в то, что один из злементов, 
составляющих живого человека, переживает его. Многие думают, 
что тень (та тень, которую отбрасьівает живое тело в свете солн- 
ца) превращается в потусторонней жизни в дух. Духи действи
тельно ведут жизнь тени, существование, которое является лишь 
слабим и бесцветним отображением земной жизни. К тому же та- 
кое существование весьма непрочно: живне поддерживают его 
символическими под ношеннями пищи и питья. Подобнне верова- 
ния удивительньїм образом соответствуют всеобщей практике заб- 
вения мертвих. Когда человек не хранит больше воспоминаний об 
умершем, его исчезновение становится окончательннм. Таким об
разом, духи предков зависят от своих потомков, и, когда их вни- 
мание ослабевает, предки насьілают на них какое-нибудь несча- 
стье, чтобн призвать их к вьіполнению долга.

В то же время культ предков является такж е очень простим»

домашним обрядом, которнй подчеркивает тесную общность де
тей одного и того же предка. И во всех важних собнтиях жизни 
'(инициация, свадьба, рождение), в каждьій из ее периодов (мо- 
лодость, зрелость, старость) и в ее критические моменти (болезни, 
неурожай, траур) придет помощь от братьев и сестер, которне ве
дут своє происхождение от одного предка.

М а с к и .  В Европе из произведений африканского искусства на
ряду с изображениями предков лучше всего известньї маски. М ас
ки распространенн в тех же областях Африки, что и статузтки. 
Нередко, однако, в одном и том же обществе стиль исполнения 
масок и статузток весьма различен.

Традиционная африканская маска состояла не только из дере- 
вянной части, которая закрьівает лицо, но и из одеяния из воло
кон (плащ у бага, майка у чокве), полностью скрнвающего чело
века, несущего маску. Маску видели только в движении, во время 
шествий с танцами, сопровождающимися музикой.

У африканских масок єсть, конечно, не одно назначение, но 
прежде всего они делают видимим появление божества, т. е. су- 
щества и сили, наделенних большинством человеческих признаков 
и значительньш могуществом, но которне не связанн постоянно с 
каким-то физическим телом. Чтобьі стать видимими и проявиться, 
зтим нематериальньїм сущностям необходимо посредничество мас
ки (изображение лица, одеяние из волокон и человек, несущий ма
ску). М и действительно можем назвать маской совокупность зтих 
трех злементов; все они необходимьі, а человек, устами которого 
говорит бог, теряет собственную личность на то время, пока длит- 
ся церемония. И в течение всего зтого времени маска является 
носительницей вьісшей жизненной сильї, она опасна, к ней нельзя 
приближаться.

На основе зтой главной функции масок развились, по-видимо
му, и другие способи ее использования; во время инициации, ко
торой во многих обществах отмечается переход от юности к зре- 
лости, маски участвуют в испьітаниях. Они такж е используются 
членами тайньїх обществ. Зто особьіе мужские обізединения, ко- 
торьіе вьшолняют определенньїе обряди и заставляют отдельннх 
лиц или все сообщество подчиняться своим решениям. Средством 
давлення служат ночньїе шествия членов общества, одетьіх в мас
ки; они ходят по деревне, жители которой не покидают своих жи- 
лищ, а когда считают нужньїм, останавливаются перед хижиной 
строптивого соплеменника, угрожая ему.

М а г и ч е с к и е  с т а т у з т к и ,  п р о р о ч е с т в о  и к о л д о в -  
с т в о. Когда португальци в конце XV в. проникли в Конго, они об- 
наружили там страннне статузтки, к которнм бнли прикрепленн 
рога, наполненнне, как казалось, землей, травой, перьями, кусочка
ми железа (позднее к зтому прибавились зеркала, гвозди, пуго- 
вицьі). Надо всем зтим возвншалось резное изображение голови 
человека или животного. В глазах христиан-португальцев зти пред
мети представлялись идолами, которнх почитали жители Конго; 
они назвали их «фетишами».



Зти предмети — нигде, кроме древнего государства Конго, их 
нет — не боги, которнх почитают, а вместилища могущественннх 
сил. Они возвращают нас к идее о вьісшей ценности жизни. Та 
жизненная сила, которую африканец почитает в фертильности 
женщин и плодородии полей, представляется ему единой силой, 
проникающей во все существа. Ею в особенности наделени цари, 
вожди, отцн многочисленного потомства. Однако некоторне люди 
с помощью либо врожденннх их качеств, либо полученних знаний 
могут использовать сили природи, накоплять и освобождать их.

Мир магии является продолжением повседневной жизни. Одна 
и та же жизненная сила господствует в том и другом мире. Раз- 
ница заключается в том, что магия позволяет манипулировать 
зтой силой, что способнн делать лишь избраннне люди. В соот- 
ветствии с тем, как они используют своє могущество — для блага 
других или во вред им,— специалистьі по магии делятся в Африке 
на две категории. К первой относят тех, кто полезен обществу: ис- 
целителей, прорицателей; ко второй тех, кто угрожает остальннм: 
колдунов. Прорицатель и исцелитель часто встречается в одном 
лице. Когда кто-то болен, то, чтобьі его внлечить, нужно прежде 
всего найти причину болезни. Зту  болезнь может наслать недо- 
вольньїй предок или же колдун. Определяя причину болезни, про
рицатель тем самим указнвает и ее лечение.

Предмети, которнми пользуется прорицатель, иногда тоже яв
ляются произведениями искусства, например фигурки хамба у 
чокве. В зтой полезной магии используются и амулети, которне 
носят на теле, чтобн, увеличивая свою жизненную силу, оградить 
себя от злой судьбн. Таковьі статузтки акуаба у ашанти с головой 
в форме диска. Считается, что они способствуют появленню кра
сивих детей, и позтому их носят беременнне женщинн.

Колдуньї используют магические средства в антиобщественннх 
целях. Зто преступники, скрьівающие свои способности и свои дей- 
ствия. Их боятся, но и им самим не приходится ожидать ничего 
хорошего от коллектива, в котором они живут. Как и в средние 
века, обвинение в колдовстве приводило к различннм испьіта- 
ниям (в частности, ядом), и, если они не убеждали в невиновно- 
сти, колдуна ожидала смерть.

П р и д в о р н о е  и с к у с с т в о  и п о л и т и ч е с к а я  в л а с т ь .  
Содержание изобразительннх видов искусства в Африке нельзя 
считать исключительно религиозним или магическим. Конечно, 
оно является таковнм в деревнях земледельцев как леса, так и 
саваннн. Иногда его назнваю т либо племенннм искусством, под- 
черкивая его связь с типом социальной организации, в котором 
слабо развитьі политические институтн, либо народним искусст
вом, подчеркивая принадлежность его творцов к крестьянской мас- 
се. Искусство, о котором шла речь, вьіражает ценности и интересн 
деревенских жителей: добиться покровительства предков, иметь 
много детей и хороший урожай, защитить себя от несчастий, уве- 
личить жизненную силу — свою собственную и своих близких.

Можно сказать, что Тропическая Африка бьіла континентом де-

ревень. Действительно, повсюду в Африке к югу от Сахари, н в 
том числе в зоне, где развита скульптура, человек традиционной 
зпохи жил маленькими общинами, которне вели натуральное хо- 
зяйство. Именно в таких общинах и зародилось искусство с маги* 
ческой функцией.

В государственннх обществах скульптура получает новую фун- 
кцию: вираж ать величне власти, славу династии, могущество лиц, 
стоящих у кормила правлення. Скульптурнне изображения прави
телей отвечают зтим задачам. Согласно древнему преданию госу
дарства Куба, его правитель Ш амба Болонгонго, правивший в на
чале XVII в., сказал, что он приказал изваять свой образ, «чтобн 
его преемники вспоминали о нем и о его законах»; его статуя на- 
ходится сейчас в Британском музее. Его преемники последовали 
зтому прнмеру, и мн располагаем изображениями многих прави
телей бакуба. В отличие от статузток предков они обладают ин- 
дивидуальньїми признаками. Нельзя сказать, что они воспроизво- 
дят чертьі того или иного конкретного монарха, но они отмечени 
змблемой, внполненной в горельефе на цоколе, которая символи- 
зирует какое-то деяние, характерное именно для зтого правлення.

Не только содержание скульптури бакуба имеет очевидное от- 
ношение к представителям власти, но и сама ее форма, по-видимо
му, в значительной степени соответствует ценностям, на которне 
ориентировались при дворе зтого государства южной саваннн. Ли- 
нии закругленньї; массивнне и тяж елне чертьі наводят на мьісль 
о силе богатства. Геометрические украшения — еще более богатие 
на кубках, сидениях, подголовниках — перажают своей избьіточно- 
стью, ими покрнтн все поверхности. Наконец, никаких шерохова- 
тостей, зти деревянньїе предмети — мебель или статуй — превос- 
ходно отполированн и блестят.

Придворное искусство развилось такж е у балунда, чокве, в го- 
сударствах близ устья р. Конго, у бамум, в племенньїх обьедине- 
ниях бамилеке. Скульптура и утварь повсюду внраж аю т одну и 
ту ж е идею: правители велики, могущественньї и процветают. Воз
можно, самими удивительньїми среди зтих царских сокровищ яв
ляются трони, украшенние бисером, изготовлявшиеся в племен- 
ном обт^единении Бафусам у бамилеке.

П р е д м е т и  р о с к о ш и .  Существовали также государствен- 
ньіе общества, отличавшиеся от государств земледельцев. Речь 
идет о городах-государствах суданской саваннн и района Бенин- 
ского залива. Зксплуатация природних ресурсов и международная 
торговля, находившиеся под строгим контролем их правителей, 
предоставляли в их распоряжение более существеннне богатства, 
нежели имелись у правителей земледельцев.

Золотьіе украшения ашанти, медньїе или латунньїе статузтки: 
аньи, большие железньїе изображения фон, настеннне рельефн 
Бенина — произведения, типичнне для цивилизации городов. Ис
кусство Бенина, развивавшееся в течение многих веков и имевшее 
богатие традиции, представляет собой стилистическую разновид- 
ность, которую часто считают «не типично африканской». Множе-



ство произведений Бенина, которне находятся в нашем распоря- 
жении — самьіе значительнне образцн того искусства, что бьіло 
распространено в городах-государствах.

Европа открнла для себя искусство Бенина лишь в самом кон
це XIX в. В 1897 г. английская воєнная зкспедиция овладела Бе- 
нином, бьіло захвачено огромное количество изделий из бронзи и 
•слоновой кости. Зти предмети изготовлялись на протяжении шести 
веков, причем специалистн делят их на три периода. В течение 
первого периода (XIV—XV вв.) изображения голов вьіполнялись в 
реалистической, но несколько идеализированной манере (чрезви- 
чайно правильньїе чертн, безмятежное вьіражение лица, соблюде- 
ние естественньїх пропорций) из тонкого металлического листа. 
Д л я  второго периода (XVI—XVII вв.) характерньї толстьіе мед- 
ньіе пластини с изображением воинов, вьіполненним в горельефе, 
•лица стилизованьї. Третий период (XVIII—XIX вв.) считается пе- 
риодом упадка: стилизация усиливается, число символов власти 
увеличивается, приводя к излишествам.

Археологические открьітия, сделанньїе в 1938 и 1957 гг., по
зволяют связать художественную традицию Бенина с традицией 
Ифе. Пятнадцать голов Ифе, керамических и латунних, датируе- 
м нх приблизительно XII и XIII вв., походят на бенинские голови 
первого периода, а в художественном отношении они стоят даж е 
внш е, что наводит на мисль о влиянии Ифе на Бенин. Зто пред
положение подтверждается устннми преданиями бини (живущих 
в окрестностях г. Бенина и подчиненньїх его .правителю) и исто- 
рией зтого района. В преданиях бини говорится, что шестой пра
витель Бенина попросил они (правителя) Ифе прислать ему ли- 
тейщика, которнй мог бн научить ремесленников Бенина искусству 
литья способом «потерянного воска». Действительно, Ифе бил 
городом-государством, правитель которого пользовался религиоз- 
инм  авторитетом среди остальньїх правителей йоруба: именно с 
И фе сказання йоруба связнваю т сотворение мира.

После открнтия в 1943 г. культури Нок оказалось возможньш 
продолжить поиски истоков искусства Бенина в зпоху, предшеству- 
тощую Ифе. В ходе добьічи рудн близ ньінешней деревни Нок на 
плато Джос (Нигерия) бнли обнаруженн фрагменти статуй из 
терракотн, которне датируются радиоуглеродннм методом перио- 
дом с 900 г. до н. з. до 200 г. н. з. По мнению некоторнх специа
листов, Ифе и Нок в стилистическом отношении являются ответ- 
влениями, восходящими к еще более древней культуре.

А р х и т е к т у р а  и г о р о д с к о е  с т р о и т е л ь с т в о. В XII в. 
«столица Ганн насчитнвала, по мнению археологов, примерно
ЗО тис. жителей. Ее развалинн находятся близ места, носящего 
иьіне название Кумби Сале, в 350 км к северу от Бамако. Архео
логи получили возможность вияснить план, по которому шло стро- 
ительство столицн. На одном конце города находилась царская 
резиденция, а на другом, на расстоянии около 10 км,—торговий 
квартал; в центре от большой площади расходилось несколько 
улиц.

К юго-востоку от оз. Ч ад начиная, вероятно, с X в. развивалась 
ннне исчезнувшая цивилизация сао. Кроме бронзових украшений, 
железннх орудий и фигурок из терракотн сао возводили здания,. 
причем некоторие из них все еще существуют. По-видимому, сао 
пользовались даже славой специалистов, так как, по преданию, им 
приписнвается возведение стен города Кано. Города в стране сао 
(например, Гульфей), где в настоящее время живут котоко, возво- 
дились на холмах и бнли окруженьї толстнми трапециевидньши 
стенами.

Забота об организации пространства проявлялась не только в 
городах.

Скромнне жилища догонов располагались в соответствии со 
сложннм планом, которьш являлся символическим воспроизведе- 
нием их космологии. Так же обстояло дело у фали в Северном К а
меруне. Деревни в лесу располагались симметрично (двумя час- 
тями) по одну и другую сторону от главной улицн. Краали пас- 
тухов на Восточньїх плато состояли из нескольких круглих оград, 
примьїкающих друг к другу и образующих единое целое в соот
ветствии с хорошо продуманннм планом.

Возможно, именно по тому же основному плану крааля било 
построено городище Зимбабве, открнтие которого в 1871 г. визва
ло огромньїй интерес. Развалиньї Зимбабве являются самим круп
ним архитектурннм ансамблем доколониальной Тропической Аф
рики: стена длиной 2,5 км, сложенная из грубо обтесанннх гра- 
нитннх глиб, образует зллипс. Внутри его возвншаются другие 
стенн и коническая башня. Статуй из стеатита изображают птиц. 
Некоторие части постройки датируются VI в. н. з.; в XV в. горо
дище Зимбабве все еще существовало, его населяли предки нн- 
нешних шона.

Г л а в а  7 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ АФРИКИ

Некогда существовала поговорка: история делается с помощью 
документов. Отсюда появилось и бьітовавшее прежде мнение: у 
Тропической Африки нет истории, поскольку почти нет относящих- 
ся к ней документов. Правомерность поговорки в целом остается 
бесспорной. Но что касается истории Тропической Африки, то не- 
обходимо учитнвать, что немногочисленнне имеющиеся документи 
все еще остаются в иіирокой степени неиспользованннми. Изуче- 
нию африканского прошлого потому не хватало документов, что 
им не интересовались. Источники не являются набором свиде- 
тельств, раз и навсегда внявленннх, снабженннх ярликами и раз- 
ложенннх по порядку, содержание- которнх используется раз и 
навсегда. Свидетельства появляются в результате поисков.

Число источников возрастает не только за ечет открнтия но
вих материалов, но и вследствие нових, правильно поставленннх 
вопросов, а такж е нового истолкования уже известннх материалов.
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Д л я  зтого необходимо дальнейшее совершенствование методики 
работн с источниками, затрагивающее все смежнме отрасли исто
рического знання. Конечно, новьіе свидетельства могут появиться 
зіостольку, поскольку их не уничтожили прнродньїе катаклизмьі 
или деятельность человека, Черная Африка в зтом отношении на- 
ходится в несравненно худших условиях, чем ньінешняя Европа.

Источники по африканской истории делятся на четнре катего- 
рии. Первьіе две — письменньїе и устньїе — являются продуктом 
■человеческого творчества, что хотя и делает их информативньїми, 
■но добавляет субьективность оценок. Две другие категории — ар- 
хеологические и социологические — имеют противоположное свой- 
•ство: они обьективньї по своей природе. Зтим, впрочем, пользует- 
с я  множество авторов, чтобьі извлечь из них то, чего в них, может 
■бить, и нет. Но зто — богатьіе источники. Социологические неточ
ними ценньї, но, по-видимому, ограниченньї, тогда как область 
применения археологии поистине огромна.

Письменньїе источники

Их можно разделить на три большие группн: источники, воз- 
никшие в мусульманском мире; источники, которне в широком 
■смисле можно назвать колониальньїми; источники африканского 
•происхождения. Хотя вторая часть самая обширная, большинство 
я з  них принадлежит перу иностранцев, и легко догадаться, в чем 
*их недостатки: зто часто встречающиеся предвзятость суждений и 
■принадлежность к чуждой культуре. Зто ограничивает их исполь
зование, но не делает его вовсе невозможннм. Впрочем, зти не
достатки более или менее очевидньї; иногда они еглаживаютея: 
■письменние источники могут бьіть точними, а взгляд со стороньї 
■имеет в ряде случаев свои преимущества.

Существуют и некоторне другие источники,. такж е внешнего 
-происхождения, которнми никогда не пренебрегали, но их очень 
мало, и значение их ограниченно. Речь идет об источниках Ближ- 
него Востока, Египта, греко-римских и византийских, которне, не- 
сомненно, слишком мало известньї,, об источниках, происходящих 
из азиатских стран (Индия, Китай, Япония), а такж е о документах 
европейского ередневековья.

А р а б о я з н ч н а я  л и т е р а т у р а .  Относительное обилие до- 
кументов, принадлежащих представителям исламского мира, об"Ь- 
■ясняется двумя взаимосвязанньїми причинами: с одцой сторони, 
дальними связями зтого мира, внзванннми его динамизмом и ин- 
теллектуальной любознательностью, а с другой — его географиче
ской близостью к Тропической Африке: Сахара, Красное море, Ин- 
-Дийский океан били не столько преградами, сколько контактними 
зонами. Такие контакти бьіли способньї породить письменнне сви
детельства по большей части на арабском язьіке, но также и на 
турецком.

Наиболее известнне и информативнне источники принадлежат 
моторикам, географам, путешественникам. Зто — труди Ибн Хау- 
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кала, ал-Бакри, Ибн Халдуна, Ибн Баттутн и других столь же зна
менитих или менее известньїх авторов. После XV в. источники пе- 
рестают бнть многочисленньїми, но они еще не истощаются. В от
ношении Восточной Африки их число несколько разочаровивает, 
но оно велико для Западного и Центрального Судана. Зти источ
ники содержат сообщения о политических собьітиях, сведения зко- 
номического и географического характера, записи, которне можно 
назвать «зтнографическими». Использование таких источников 
предполагает хорошее знание общих особенностей зтого жанра 
арабоязнчной литературьі. Арабские источники довольно широко 
известньї. Хотя существует много публикаций, они еще далеко не 
полностью использованн. Кроме того, имеетея немного таких из- 
даний и переводов, которне служили би для историка надежньш 
рабочим инструментом.

В зту группу источников, которне можно обнаружить от М а
рокко до Ирана, входят еще далеко не полностью исследованнне 
данньїе, рассьіпаннне по литературньїм источникам, юридическим 
и административно-практическим сборникам; повествовате^льнне 
источники типа местннх хроник и биографических словарей бла
гочестивих и учених людей; карти; морские лоции; заметки, за- 
писаннне со слов рабов, доставленньїх из стран по ту сторону пу- 
стьіни; архивнне документи в строгом смисле слова (переписка, 
деловьіе, юридиЧеские, политические документи). Зти документи, 
содержание которнх еще далеко не известно, находятея в рукопис
них хранилищах западннх стран или в подобннх хранилищах му- 
сульманского мира, а также в частннх руках.

Е в р о п е й с к и е  и с т о ч н и к и  ( н а р р а т и в н ь ї е  и а р х и в 
н н е ) .  К нарративннм источникам относятся сообщения о путеше- 
ствиях, исследованиях и пребнвании в стране, географические и 
зтнографические описання, сочинения по истории (истории евро
пейцев в Африке или истории африканцев). Понятна чрезвнчай- 
ная неравноценность свидетельств, содержащихся в произведениях 
столь различннх жанров и созданннх столь разннми по осведом- 
ленности людьми: моряками, купцами, миссионерами, путешествен- 
никами, дипломатами, ученими. Внделяя общие принципи мето
дики работи с такими источниками, следует отметить неблагопри- 
ятное воздействие личной позиции, которая иногда приводит к пре- 
увеличению значення какой-то теми или какого-то отдельного ли
ца. Но, конечно, более серьезньїм является наличие «социально- 
культурного барьера» между наблюдателем и наблюдаемьши. Зто 
в основном язьїковой барьер (частое использование переводчиков), 
европоцентризм наблюдателя и поверхностное понимание им осо
бенностей культури и социальной организации. Все зто приводит 
к произвольннм интерпретациям, основанннм на предположениях. 
Наконец, предназначеннне для публикации^ в Европе, _зти сочине
ния не могли не учитнвать требований той духовной или соци
альной средьі, где они должньї били увидеть свет. Например, 
нельзя бнло обойтись без «доброго дикаря» и романтической зк- 
зотики. Гуманистические воззрения, отягченние європоцентризмом,



неизбежно вели к расизму или к стереотипам, оправдьівающим 
«миссию» и «бремя» белого человека.

Но, несмотря на все сказанное, зти источники могут бьіть очень 
ценннми. Их недостатки преобладают далеко не всегда; симпатин 
к африканцам, любознательность и духовное понимание встреча- 
лись во все времена. Сообщения Генриха Варта — прекраснейший 
зтому пример.

Под архивннми источниками мн понимаем неопубликованнне 
или опубликованнне документи, разнообразнне по своей природе 
и тгроисхождєнию. Зто документи политические (договори, дип- 
ломатические донесення, консульские отчетн), административнне 
(переписка между различннми колониальннми чиновниками, ин- 
струкции, донесення, юридические бумаги), военнне (документи 
того же порядка, походнне и бортовне журнали),^ коммерческие 
и деловьіе (переписка и счета компаний, предприятий, торгових па
лат, нотариальнне записи), религиознне (церковная переписка,. 
дневники миссионерских общин, протоколи о посещении еписко- 
пов) сообщения, отчетн и письма частньїх или официальннх пу- 
тешественников, пресса, картн и т. п.

Разнообразнн и типи сведений, сообщаемнх об африканских 
обществах: заметки о видах социальной организации и формах 
культури; сводки политической и династической истории. Послед- 
ние могут бьіть собнтийннми или обобщающими, описнвать обще- 
ство само по себе или в связях с другими, рассказнвать о ремес
лах, торговле, дорогах, миграциях и т. д.

Все зти документи били описанн, а затем классифицированн 
в своє время в соответствии с интересами колониальннх госу
дарств. Позднее они били опубликованн и использовались чащ е 
всего с точки зрения западной историографии.

Важность зтих документов оценена, очевидно, еще плохо. Боль
шинство недостатков, которие бнли отмечени для нарративннх 
источников, относится и к ним. Тем не менее сами нуждн европей
цев заставляли их улучшать качество информации и оставлять 
после себя первоклассньїе свидетельства. Так, европейские купцьі 
в XVII—XVIII вв., будучи изолированн в своих прибрежньїх фор
тах и испнтивая конкуренцию, могли вести дела, лишь обеспечив- 
себе точное знание политической обстановки в стране; чтобьі под- 
готовить вторжение, консули и колониальнне воєначальники дол- 
ж ни бнли организовать сеть осведомителей, расспрашивать па- 
ломников.

Таким образом, значение архивннх документов в внсшей сте
пени различно. Стоит напомнить также о необходимости критиче- 
ского подхода к ним, учитнвая специфику таких учреждений, как. 
колониальнне администрации, религиознне ордени и церковь. Д о
бавим, наконец, что богатство португальских, английских, фран- 
цузских и римских источников не должно снижать интерес к архи- 
вам других стран.

Учет и классификация названннх источников — дело весьма не- 
простое. Иногда их просто трудно найти: каж дая колониальная

администрация или торговая компания могла хранить документи 
и л и  уничтожать их, вивозить в свою страну или оставлять на ме- 
сге. Получение колониями независимости привело к более или ме
нее случайному перераспределению зтих документов между метро- 
лолиями и новими государствами.

А ф р и к а н с к и е  и с т о ч н и к и .  Далеко не все африканские 
общества били «бесписьменннми». Однако в основном использо- 
вавшееся в них письмо бнло арабским, зфиопским или европей- 
ским. Вопрос о других африканских системах письма, интересннй 
с  прочих точек зрения, касается проблеми и с т о ч н и к о в  африканской 
истории лишь в одном известном случае: письменности, постав- 
ленной султаном народа бамум Нджойєй в начале XIX в. на служ
бу исторического дела.

Зфиопские источники. Древняя страна христианской письмен- 
ной цивилизации, Зфиопия предлагает историку довольно богатую 
литературу на язнке гезз. Самьіе древние ее законодательнне ак
ти , относящиеся к аксумскому периоду, наследуют греческим тра- 
дициям. Начиная с XIV в. стали создаваться специфически исто- 
рические соч'инения (царокие хроники, жизнесиписания князей, 
монахов, -святих), светская и религиозная поззия, религиознне 
сочинения апологетического и полемического характера, переводи 
с арабского язика. Возможностн исторического иопользования 
придворной и религиозной литературн — тенденциозной и застнв- 
шей в рамках <канона— ограниченнн; но зто не исключает ни ин- 
тереса к  второстепенньш, косвенньїм сведениям, которне в ней за- 
ключеньї, ни реальной ценности некоторнх сочинений, таких, на
пример, ікак «Хроника войн Амдз Цийона» (X IV в.),«И сториягал
ла»  Бахрея (XVI в .) , или «Деяния Тзкле Альф * (X V Гв.)— хроники 
полной красноречивнх свидетельств о бедствиях того времени. 
В XIX в. разговорннй амхарский язьік становится литературннм 
язнком, на нем написанн цецньїе документи, например три хрони
ки, относящиеся ко времени правлення императора Теодора.

Арабоязьічньїе источники и источники на африканских язьїках, 
использующ их арабскую письменность. М атериали такого рода ох- 
ватьівают не столь значительний хронологический отрезок, как 
зфиопские источники, но они относятся к более обширной терри
тории. Они появились в Зфиопии (ибо єсть и мусульманская Зф и
опия) и в районе Африканского Рога, на побережье Индийского 
океана и на его островах, в долине Нила, в Сахеле и Судане, при
чем здесь они иногда происходят из столь глубинннх областей 
юга, как, например, страна Гонджа.

Когда такие источники написаньї на арабском язнке, они могут 
происходить из обществ, которие уже пользовались в разговоре 
тем или иннм диалектом арабского язика; чаще же онн создава- 
лись в среде образованннх людей мусульманских обществ Тропи- 
ческой Африки, среди в культурном отношении двуязнчной или 
многоязнчной. Кроме того, на основе арабской письменности в 
разное время появились записи на некоторнх африканских я зи 
ках; по количеству произведений и их совершенству на первое ме-



сто вндвинулись три язнка: суахили, фульбе, хауса. Достаточно 
напомнить об оригинальности, характерной, например, для литера- 
турн фульбе Фута-Джаллона.

С интересующей нас точки зрения такие произведения можно 
разделить на несколько больших категорий:

1) сочинения исторического характера в узком смисле зтого 
слова: списки или генеалогии правителей, повествовательнне хро- 
ники (суданские хроники на арабском язнке и восточноафрикан- 
ские хроники на арабском язнке или на суахили), биографии об- 
разованннх или благочестивих людей и т. п.;

2) деловая или частная переписна, документи (о пожалований 
имущества или привилегий либо об освобождении от повинно- 
стей) — короче говоря, архивньїе документи (отметим уднвитель- 
ное богатство архивов махдистского государства в конце XIX в .);

3) труди юридического 'или религиозного характера;
4) литературнне сочинения (они могут совпадать с предьідущи- 

ми категориями);
5) надписи.
Часть зтих произведений била использована уже в XIX в., од

нако к их систематическим поискам, подлинно критическому из- 
данию и использованию приступили лишь в 50-х годах. Источники 
такого рода позволяют углубить и пересмотреть наши знання о 
Судане XIX в., об областях близ р. Вольтн в XVIII в., лучше по
нять историю держав Сонгай и Борну — и все зто не только в 
плане «истории собнтий», но и в сферах политической, духовной 
и социальной истории, теено переплетающихся друг с другом.

Безусловно, их критическое использование весьма сложно. Д е
ло в том, что тексти часто существуют лишь в недавних копиях, 
отдаленннх от оригинала по времени довольно значительно. По
рою нелегко различить в зтих хрониках последовательнне наслое- 
ния, результатом которнх и является их окончательная версия.

Ньіне зти документи находятся либо в европейских хранили
щах, в которне они попали различннми путями, либо в общест- 
венньїх или частннх хранилищах внешнего мусульманского мира, 
либо, наконец (главннм образом), в самой африканской среде, у  
образованньїх знатних людей.

Источники на европейских язьїках и африканских язьїках, ис~ 
пользовавиїих европейскую письменность. Такие источники отно
сятся в основном к XX в., т. е. к современной или очень недавней 
истории. Зто документи политического, административного и юри
дического характера, пресса, художественная литература (очень 
полезная благодаря показу психологии африканцев), а такж е все 
то, что претендует в широком смисле називаться историческими 
трудами или документами: автобиографии, очерки местной исто
рии, «зтнологические» описання, сделаннне африканцами — про- 
поведниками, ученими, людьми, окончившими учебнне заведення, 
знатними лицами. В таких документах в разной степени смешива- 
лись и наблюдения, и воспоминания, и передача из вторнх или тре- 
тьих рук иНформации, основанной на данньїх устннх или письмен

них и с т о ч н и к о в , — результат к о м п и л я ц и и  или критической работьі 
ума, более или менее верно отражавших действительность, но не
редко следовавших моделям европейских «учителей». Как в книге 
Дж . Кеньяттн «Глядя на гору Кения», так и во многих менее из- 
вестннх сочинениях встречается материал, в котором критический 
подход может виявить множество полезннх свидетельств.

Впрочем, источники данного типа могли возникать и раньше, 
Начиная с XVIII в. в районах, которнх достигала европейская тор
говля, встречались порой люди, с детства знакомьіе с каким-ни- 
будь европейским язиком (спасшиеся из рабства, воспитанньїе в 
миссиях или купцами, торговие партнери европейцев), которне 
могли оставить письменньїе свидетельства. Таковьі архивн доку- 
ментов на португальском язнке, принадлежащие «бразильским 
семьям», освобожденннм из рабства и вернувшимся из Бразилии 
в страньї Бенинского залива. Таковьі на английском язьіке семей- 
нне бумаги правителя Д ж а-дж а (район дельти Нигера), относя- 
щиеся к XIX в.; записи рассказов освобожденннх рабов (напри
мер, автобиография одного раба, игбо по происхождению, относя- 
щ аяся к XVIII в.); дневник купца из Калабара, относящийся к 
1780 г., а также сочинения образованньїх африканцев из Сьерра- 
Леоне, Ганн (Золотой Берег) и Нигерии начиная со второй трети 
XIX в.: статьи, заметки о деятельности миссионеров, о политиче- 
ских вопросах. Зти документи являются первьіми свидетельства - 
ми зарождающегося национализма [творчество Блайдена, «защи- 
та и описание» африканских институтов в книге «Обичное право 
на Золотом Береге» Дж . М. Сарбьі (1897) и в работе К. Хейфор- 
да «Национальнне институтн фанти» (1903)].

Европейская письменность служила для записей на африкан
ских язиках в странах, в которнх широкое внедрение миссий 
предшествовало установленню европейской колониальной админи- 
страции и которне вошли в состав английских колоний, где от- 
ношение к использованию африканских язьїков било не столь от- 
кровенно негативним, как во французских колониях. Так, в нашем 
распоряжении имеются исторические и зтнографические очерки 
(работа Акига на язьіке тив в Нигерии), письма и т. д.

Конечно, группа данннх источников не столь обширна, как 
арабоязнчньїх и основанньїх на арабской письменности. В них к 
тому же гораздо чаще и шире чувствуется влияние той средьі, где 
говорят на соответствующем европейской язьіке.

Устньїе источники

М и називаєм устними источниками все сведения, которне пе- 
редаются изустно и по памяти. В зтом их особенность, обьединяю- 
щая весьма различнне и разнородньїе материалн. Использование 
устннх источников в качестве одной из важнейших категорий ис
точников оправдано тремя соображениями. Во-первьіх, в отличие 
от письменних источников они создавались непосредственно в изу- 
чаемнх обществах, и зто обстоятельство придает им особую цен-



ность. Во-вторнх, их особое место в корпусе источников в целом 
обусловлено их значительньїм количеством. Вместе с тем работа с 
ними требует борьбьі как с излишней доверчивостью к данннм 
устньїх источников, так и с Огульним недоверием к ним.

Цивилизация негро-африканских обществ била цивилизацией 
слова. Нельзя судить о слове и о памяти по той роли, которую они 
играют в обществах, использующих для всех важ них записей пись
мо. Устная цивилизация не порождает тех же свидетельств, что 
письменная, тем более в таком большом количестве. Строгие ка
нони устного вьісказьівания, обусловленнне необходимостью пе- 
редачи информации по памяти, требуют социального контроля 
над  творчеством и исключают слишком явньїе проявлення инди- 
видуальности. Устное свидетельство — ничто без слушателя, ко- 
торьій его получает и передает. Таким образом, устная традиция 
еоздаетея в коллективе и для коллектива.

У воспоминаний, записанннх от живьіх лиц, общие для устних 
источников черти проявляютея, в частности, в методике их сбора, 
я  также в их критическом анализе. Вместе с тем они отличаются 
возможностью наибольшего проявлення индивидуальности и мно- 
гочисленньїми подробностями. Установив контакт с информантом 
я  получив его согласие, исследователь может позволить ему вьі- 
еказнваться в тех формах, по тем сюжетам и в той последователь- 
иости, которие тот вибирает сам. Он задает точние вопроси, под- 
тотавливает вопросник для специально отобранной группи лиц. 
Жизнеописания, записанние некоторими зтнологами, и социоло- 
тическая практика применения вопросников могут дать практиче- 
ские результати. Подобние материальї, тщательно собранние н 
хорошо обдуманньїе, могут внести ценний вклад в историю коло- 
яиального периода.

Содержание устних преданий — сведения о собьітиях или извес- 
тия о нравах прошлого, на которие и должна опираться зтнология. 
Такие материали могут служить для реконструкции истории засе
лення, образа жизни, социальних ннститутов.

Когда форма устних и с т о ч н и к о в  хоть как-то установлена нлн 
когда по крайней мере их содержание относительно определено, 
Можно говорить о жанрах — о произведениях, о текстах (записях), 
о  «преданиях».

М н о г о о б р а з и е  ж а н р о в .  Гамма жанров традиционного 
устного творчества богата. Фактически каждое общество облада- 
ет своей собственной классификацией таких жанров. Однако ис
торик может на законном основании предложить иную классифика- 
цию, основанную на таких характерних особенностях, как форма, 
назначение, способ передачи и т. п.

Я. Вансина, например, различал: 1) формули, стереотипньїе 
ви р аж ения> которие употребляютея при соответствующих обсто- 
ятельствах: зто, в частности, титули (имена и возможние допал- 
нительние злементи), которие вираж аю т статус данного лица; 
краткие изречения (девизьі), которие обозначают едияство жакой- 
то группи (например, клана) и могут заключать довольно развер-

нутое содержание панегирического или нарративного характерам 
пословицн и загадки; правовие, религиозньїе и л и  магические фор
мули;

2) позтнческие произведения, определяемие в качестве тако- 
вих по их застьівшей и установленной форме (композиция, язнк) 
и по их зстетическому значенню. Здесь можно внделить историче- 
скую поззию — тенденциозную, прославляющую группу; панегири- 
ческую поззию; религиозную и сентиментальную поззию;

3) списки, перечисления, которне должнн определенннм обра
зом обосновать те или инне права, претензии. Они связанн либо с 
земельним правом и содержат названия мест, либо с представле- 
ниями о прошлнх переселеннях. Иногда они содержат имена лю
дей: списки лиц, занимающих те или иньїе должности, и особенно- 
генеалогические списки;

4) рассказн в свободной форме значительно отличаются друг 
от друга содержанием и целью: рассказн чисто исторические (ме- 
стнне, семейние, племеннне); рассказн, которне сообщают о про
исхождении живих существ и вещей, о порядке в свєрх'ьєстєст- 
венном и в естественном мире и в обществе; религиознне мифьі и 
разнообразнне светские рассказн; зпические или легендарнне 
предания, сказки:

5) комментарии к какой-то определенной ситуации (например, 
юридические прецеденти) и л и  к другому преданию, в котором ус- 
таревший язнк или разного рода неясности требуют дополнитель- 
ного пояснення.

Х р а н и т е л и  п р е д а н и й .  Многие предания известнн лишь 
отдельннм лицам, а их передача часто ограничиваетея определен- 
ньіми правилами и обстоятельствами, которне соблюдаются более 
или менее строго в зависимости от жанра и от состава слушате- 
лей. Есть предания тайнне и ззотерические, известньїе только по- 
священннм. Есть сведения, составляющие знание, разделяемое 
всеми или многими, которьш обучают молодежь. Устнне предания 
передаютея тому, кто по различннм причинам имеет на зто право. 
В соответствии с обьічаями необходимо учитнваютея пол и воз- 
раст информанта, его компетентность, его официально признаннне 
обязанности и т. д.

Хранителей преданий трудно четко распределить по группам. 
Упомянем о трех из них. Прежде всего на уровне семьи кроме све- 
дений, известннх всем ее членам, может существовать предание, 
хранящееся лишь в среде некоторнх старших членов клана или 
родовой группн, прежде всего старейшиной, но иногда и каким-то 
специальннм лицом. При дворах африканских государств часто су- 
ществовали своего рода министрн или чиновники, которнм надле- 
жало знать и хранить историю царства и династии, обучать ей, со- 
общать ее, когда у повелителя окажетея в зтом нужда, передавать 
ее дальше. Их прерогативи могли иногда бить религиозньїми (на
пример, хранитель царских могил), а иногдасветокими и тюлити- 
ческими (нечто вроде архивариусов). В частности, в Руанде бнло 
несколько привилеґированньїх школ, где обучались знатоки истсь



м и  и обрядов. Наконец, в Западной Африке существовали кастн 
Р^Котов — нечто вроде профессиональньїх об"ьединений, занимав- 
ших крайнєє социальное положение. Гриотьі хранили исторические 
знання, им обучались у самьіх компетентних и серьезннх знатоков.

Мифьі, обрядьі, сказки, а такж е исторические предания обьіч- 
но распространеньї на определенной территории. К их собствен- 
ной ценности добавляется позтому важность сравнения различньїх 
вариантов, распространенньїх в разньїх районах. Их сопоставле- 
ние способствует проясненню содержания как тех, так и других.

В крупних государствах следствием социального, зтнического 
я  культурного неравенства могут стать «центральнне» предания 
господствующих слоев, а также соперничающие с ними предания, 
создававшиеся и хранившиеся в среде простонародья или зависи- 
мнх зтнических групп.

Племена, родовне группн, клани, города и деревни в своих 
нуждах и для своей сплоченности способнн хранить предание ж и
вим. Историк должен прежде всего определить, на каком уровне 
оно наиболее полно отражает историческое сознание. Такой уро- 
вень не обязательно будет соответствовать стадии развития изуча- 
емого общества (зто касается, например, преданий родових групп).

К р и т и ч е с к а я  о ц е н к а  т е к с т  а. Специфика критического 
исследования преданий весьма относительна: речь идет о приме- 
нении к новому материалу методики, годной для любого докумен
та. Здесь мн упомянем лишь о самнх своеобразннх аспектах та 
кой методики.

Как судить об информации, доверенной памяти и устам? Для 
зтого нужно изучить условия ее передачи. Если передача происхо- 
дит случайно, угроза искажения велика. Но наличие известннх 
условий обеспечивает некоторую схепень точности. Такими усло
виями могут бить систематическая подготовка, тщательное обуче- 
ние в профессиональной среде, награда за точность и наказание 
за  ошибку (от внсмеивания до серьезной кари). Необходимо так
же разработать возможнне мерн проверки достоверности инфор
мации для каждого конкретного вида устного источника, идет ли 
он от группьі (коллективная рецитация)., со стороньї власти (офи- 
циальнне предания) или же являет собой религиозное предание. 
Наконец, имеет значение и манера сообщать информацию на ста
дии фиксации: в индивидуальном свидетельстве большую роль иг- 
рают личность информанта и прочие обстоятельства. Если преда
ние передается коллективно, свидетельство должно бьіть единодуш- 
ннм: зто говорит в пользу его достоверности. В действительности 
такое свидетельство все же недостаточно; здесь уместно сопостав- 
ление вариантов. Активний опрос обследователем информантов — 
дело деликатное прежде всего в том отношении, что сама форму- 
лировка вопросов неизбежно может оказивать влияние на ответьі.

Непосредственное изучение содержания предания требует вза- 
имосвязанннх приемов, особенно если его форма «застнла» при 
передаче. Во всех случаях зти приемн относятся к язнку, и в ча
стности к лексике и к композиции, к канонам, свойственннм рас-

сматриваемому жанру; к ритмическим и мелодическим особенно- 
стям, тесно связанннм с лексикой в самой структуре внсказнва- 
ния или по крайней мере^в змоциональной или зстетической мане- 
ре исполнения. Такие приемьі полезнн по двум причинам.

Они нужньї прежде всего для полного понимания свидетельст
ва. Если понимание его буквального смнсла уже обусловлено точ- 
ним знанием данного язьїка и культури, в том числе иногда и в их 
архаическом состоянии, то только точное представление о жанре и 
его особенностях поможет избежать ловушек позтических наме- 
ков, общих мест, неясних символов, только тонкая оценка места 
зстетических требований поможет распознать некоторне источника 
заблуждения.

Все зти приемн позволяют такж е сравнивать и анализировать 
вариантьі одного и того же текста или несколько передач од
ного и того же свидетельства, определить, зависят ли зти «цепоч- 
ки» друг от друга, и если зависят, то каким образом, приблизи- 
ться к прежнему или даже первоначальному виду предания.

К р и т и к а  с с о ц и о л о г и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я .  Пре- 
дание запечатлено в памяти людей, живущих в обществе и веду- 
щих себя в соответствии с его законами. Вот почему социологиче- 
ская критика является здесь особенно важной. Функции, внполня- 
емие многими преданиями, оказнваю т сильное воздействие на их 
«историческое» содержание. Прежде всего они затрагивают его 
путем отбора информации, затем ее искажения, а в результате 
могут создавать его целиком. В глазах некоторнх зтнологов ми- 
ф н и генеалогии в так назнваемнх родових обществах являются 
социальньши декларациями, не имеющими исторического значе
ння: подобнне расоказьі узаконивают власть висілих слоев и сло- 
жившиеся социальньїе отношения. Если зти отношения изменяют- 
ся, если происходит перераспределение власти, рассказьі также ме- 
няются. Зто замечание уместно, но оно не означает, что следует 
огульно отрицать значение информативности устньїх источников, 
оно лишь содержит требование их критического анализа. Только 
внявление, в каждом отдельном случае, указанних особенностей 
может показать, каким искажениям подверглось действительное 
развитие собнтий.

Критический анализ должен, в частности, учитнвать социаль
ное происхождение и положение рассказчика в обществе: зти мо
менти проясняют значение, особенности и даж е форму преданий. 
Идя зтим путем, Кл. Мейяссу смог сопоставить семейнне предания 
Западного Судана (с их богатим историческим содержанием) 
и известнне лишь некоторьім зрельїм и компетентним членам 
рода хвалебньїе сказання гриотов, передаваемие в застьівшей 
форме.

Следует отметить такж е воздействие на- устнне внсказьівания 
некоторих параметров культури. Они определяют способи пред
ставлення прошлого, его смнсла, но и ведут к идеализации сви- 
детельств, к их стилизации, к их ятбору.

Н е к о т о р н е  п р о б л е м и  и н т е р п р е т а ц и и .  Каким об



разом датировать сведения, получеииьіе из преданий? Существуют 
способи датирования устннх сведений путем их сопоставления с 
внешними данннми — датированньїми письменними источниками, 
рассказнвающими о тех же самих собитиях. Используются так
же содержащиеся в преданиях упоминания о солнечннх затмени- 
ях, которне нетрудно датировать.

Что касается внутренних способов, то прежде всего следует ис
пользовать генеалогические списки, столь распространеннне в Аф
рике. Отбросив те из них, которне не представляют большой цен
ности ввиду их сознательннх искажений, остается установить пу
тем сопоставления с параллельннми генеалогическими списками 
действительное число поколений (которое могло бить искажено 
из-за лакун или, наоборот, из-за повторення одинаковьіх имен для 
каждого поколения), затем вивести в зависимости от обнчаев, 
свойственньїх данному обществу, среднюю продолжительность жиз
ни одного поколения. Имеются также списки должностннх лиц 
(правителей, вождей, сановников), которнми следует пользовать
ся с гораздо большей осторожностью или даж е в исключительннх 
■случаях, когда благоприятнне фактори обеспечивают одновремен- 
но надежность передачи списков и знание условий занятия зтих 
должностей. Наконец, наличие возрастннх классов там, где онн 
действительно регулируют общественную жизнь, могут дать цен- 
нне сведения абсолютной хронологии благодаря их регулярному 
циклическому воспроизводству.

Другая проблема заключается в том, чтобьі определить и пра
вильно использовать наличие различннх систем времени, которне 
могут сосуществовать друг с другом в одном и том же предании. 
Так, необходимо учитнвать «вневременное» время мифов, леген- 
дарное время, где действительная хронология искажена, сдвинута, 
где действующие лица живут вне собственно исторического вре
мени, иногда в точной и обнчной последовательности, но иногда в 
разт>единенннх блоках, соотносимнх с различннми злементами со
циальной и духовной сфер.

С б о р  и п у б л и к а ц и я  м а т е р и а л а. Уметь обнаруживать 
предания и отсеивать фальсифицированнне вариантьі, распозна- 
вать заслуживающих доверия информантов — все зто предполага- 
ет профессионализм и глубокое знакомство с исследуемнм обще- 
ством. Следует отдавать себе отчет в том, что гриотн и инфор- 
мантн разного рода могут, сознательно или из-за непонимания, 
ввести в заблуждение исследователя-иностранца, что манера зад а 
вать вопросн может влиять на характер получаемнх ответов, в 
частности невольно направляя их, что неверно или неуместно за- 
данннй вопрос тотчас же отзнвается молчанием, многословием, 
оговорками: не все можно сказать всем и при любнх обстоятель- 
ствах. Африканские ученне, знающие язик, свободно передвига- 
ющиеся в своей среде и обладающие непосредственннм и глубо- 
« ш  восприятием социальннх реальностей, среди которнх они жи- 
иут, как правило, больще пригоднн для работн по поискам и сбо- 
р у  преданий.

Собраннне предания нуждаются в хорошо подготовленной пуб- 
ликации с разработанной транскрипцией, с подстрочньїм и литера- 
турннм переводом, с критическим комментарием и необходимнм 
аппаратом. Д аж е когда дело касается преданий, очень неопре- 
деленньїх по форме, следует указать все подробпости, которне поз
воляют судить о них, а также условия их фиксации и возможно 
более точное содержание полученной информации.

З н а ч е н и е  у с т н о й  и с т о р и ч е с к о й  т р а д и ц и и .  Све- 
дения, сообщаемьіе традицией, не всегда отличаются желаемьім 
разнообразием: они представляют главньїм образом историю — ли
бо собьітийную, либо поучительную, либо официальную. Но иног
да они освещают и зкономику, социальнне отношения, чувства и 
представлення. Последние в значительной мере определяют обь- 
ем, значение и ж анри устной традиции.

Для XIX и XX вв. устньїе источники представленьї в изобилии„ 
они широко распространенн, разнообразнн, доступньї для крити
ческого исследования. Хотя обилие письменних и с т о ч н и к о в , кото
рне легче получить и использовать, в каком-то смисле делает их 
второстепенннми, они по-прежнему необходимн и незаменимн ДЛЯ"1 
понимания и воссоздания африканской истории. Д ля периода сг 
XV—XVI по XIX в. традиция еще существует, но она не столь бо- 
гата, неравноценна, сложнее поддается критическому анализу. Для: 
более раннего времени существуют лишь отдельнне уцелевшие 
фрагменти.

Археологические источники

Археологическими источниками ми будем считать прежде все
го материальнне свидетельства деятельности человека, но такж е и 
природньїе злементн, которне либо необходимн для более полного 
понимания следов зтой деятельности, либо сами содержат сведе- 
ния о человеческом прошлом. Храм или наскальний рисунок, пиль
на или фрагмент керамики, резное снденье или глубокий культур
ний слой содержат общие по своей материальной природе сви
детельства прошлого.

Из всех источников археологические являются самими богатн- 
ми и многообещающими. Безусловно, влажная и ж аркая Африка 
с ее проливньїми дождями, сильной зрозией, с нередко кислими 
почвами гораздо менее пригодна для сохранения материальннх 
остатков, нежели странн с более сухим или более холодним кли
матом, а существование благоприятннх сухих ареалов и некоторих 
затопленних стоянок не может, конечно, компенсировать зто об- 
стоятельство. Но так или иначе, предмети материалнйвй культурьг 
гораздо более многочисленнн, чем свидетельства «*Єьменннх и ус
тннх источников. Археология в отличие от зтих последних способе 
на увести нас в глубинн прошлого.

М атериальние остатки многообразнн и представляют первосте- 
пенннй интерес для исследования естественной среди и социаль
ной организации пространства, технических навиков и искусства,



зкономики и социальннх отношений. С помощью археологии мож
но отнскать «цивилизации», виявить план постройки и характер 
поселення, определить развитость технических приемов и  ̂ изго- 
тавливавшиеся предмети, установить следьі внешних влияний, про- 
следить развитие представлений об окружающем мире. Археология 
дает свидетельства о рационе людей и об их деятельности; позво- 
ляет оценить размерн и структури человеческих групп, реконстру- 
ирует торговне маршрути, предоставляет данние о происхожде
нии и развитии земледелия, скотоводства и металлургии. Археоло
гия помогает воссоздать последовательность климатических и био- 
географических зтапов человеческой истории.

М е т о д и к а  а р х е о л о г и и .  Возможности археологии столь 
велики потому, что она пользуется разнообразннми техническими 
средствами, а интерпретируя материал, использует достижения 
всех наук. Разведка прежде всего опирается на видимне следьі, 
сведения письменних и устних источников; ведутся поисковне ра- 
ботьі, возможнн случайнне находки. Но она может основьіваться 
и на изучении данньїх азрофотосьемки, открьівающей следн, неза- 
метнне на почве. Такие данньїе получают в результате изучения 
микрорельефа и разницн вншиньї, цвета или плотности раститель- 
ности, которне зависят от материальннх остатков, находящихся 
под землей, а такж е вследствие использования различннх фйзиче- 
ских методов и т. д. На стадии раскопок, когда материал находит- 
ся на поверхности, для как можно более точной и полной фикса- 
ции вьіявляемой стратиграфии и находок используется фотогра- 
фия. В ходе проведення самих раскопок используются данние гео- 
морфологнн, почвоведения, геологии четвертичного периода, кото
рие указьівают на условия формирования почв и позволяют уточ
нить стратиграфию.

На стадии анализа, обработки, консервации самих разнообраз- 
ннх находок для определения костньїх останков, пьільцн и почв 
используются данние зоологин, палинологии, седиментологии (гра- 
нулометрия, морфоскопия, минералогические и петрографические 
анализн). Проводятся разнообразнне анализн физико-химическо- 
го состава различннх веществ (металл, керамика, стекло и т. п.). 
Существует много разнообразннх методов датировки, связанньїх 
с методами анализа, о которнх шла речь, и прежде всего радио- 
углеродннй метод.

Итак, археология широко использует данньїе естественннх на
ук, и особенно физической географии и геологии. Действительно, 
культурний слой не только содержит свидетельства материальной 
деятельности человека, но и говорит о климіате, флоре и фауне 
изучаемой зпохи.

Гуманитарнне науки (зтнология) также служат археологии для 
интерпретации материала при условии разработки и обоснования 
сравнительного метода.

Д ля реконструкции способов изготовления орудий, для провер
ни их зффективности, а такж е для определения степени порчи не
которнх веществ в данннх климатических или почвенннх услови-

ях  применяется даж е зкспериментальное изготовление подобннх 
орудий и другие методи.

М е т о д и ч е с к а я  и з д р а в а я  и н т е р п р е т а ц и я .  Д ля ар
хеолога важен не предмет сам по себе, а его место в культурном 
слое и в общем контексте. Об зтом, в частности, наглядно свиде
тельствуют трудносте, иепнтьіваемне историками африканского 
искусства, которне располагают только музейними предметами, 
соотнесенннми лишь с тем или иннм зтносом, но не с зпохой и не 
с  социальннми и культурними реалиями.

Чтобн избежать искажений, археолог, исследуя археологиче- 
скую стоянку, действует следующим образом. Прежде всего рас- 
копки должнн вестись соответственно установленной стратигра
фии, чтоби находки, относящиеся к определенной зпохе, остава
лись в своем культурном слое. Без зтого они не только менее мно- 
гочисленньї, но и менее понятнн и, возможно, даж е искаженн. 
Только соотношение между орудиями, отбросами, фрагментами, сле- 
дами или остатками сооружений открнвают путь палеозтнологии. 
М ежду тем именно последняя является конечной целью работн 
археолога. Достигнутне результати дополняются даннимн, полу- 
ченннми путем анализа биоклиматической средьі и топографиче- 
ских особенностей стоянки. Если по каким-то причинам стратигра- 
фия нарушилась, те же самне наблюдения могут установить при
чину случившегося. Зто самое важное и, может бить, наименее со- 
блюдаемое требование при археологических раскопках.

Стратиграфию, к сожалению, соблюдают совсем не всегда. 
Правильное определение последовательного расположения отло
жений основнвается на простом порядке напластований, однако 
множество факторов осложняет и искажает зтот порядок. Так, су
ществует множество соотносящихся стратиграфических уровней — 
пласти, слон, серии; серии являются либо сплошннми, либо нет и 
т. д. Понятно, что сама находка и слой свидетельствуют тем дока- 
зательнее, чем точнее удалось с самого начала расположить их в 
точно установленной стратиграфии.

Наконец, некоторие находки с одной стоянки, из одного слоя 
относятся к определенному типу, например керамические изде- 
лия. В таком случае следует рассматривать совокупность всех ке- 
рамических фрагментов стоянки и совокупность особенностей (тех- 
нологических, морфологических, зстетических, функциональннх) 
зтих керамических изделий: сьірье, способи изготовления, уровень 
мастерства и т. д. Вот почему археология должна фиксировать все 
находки или по крайней мере делать репрезентативний отбор об- 
разцов; нельзя отбирать лучшие или более интереснне из них, 
поскольку речь идет об их совокупности.

После такого обязательного и полного изучения каждой сто
янки наступает второй зтап — зтап исторической реконструкции. 
Предмети материальной культури н прочий материал данной сто
янки сравнивается с находками из других стоянок. Только правиль
ний анализ материала, его распространения, его датировок может 
сделать плодотворним такое сравненне. Затем можно попитаться



определить «археологические культури», установить район их рас- 
пространения и систему датировок, проследить влияние извне, раз- 
работать типологию находок и интерпретировать ее, проанализиро- 
вать развитие технических навнков и т. д. Зтот зтап предполагает 
соблюдение столь же строгих правил, как и при веденим раскопок. 
Здесь необходимо сочетание материальньїх доказательств и обо- 
снованного зтносоциологического размьішления. К сожалению, ре- 
конструкция истории на базе археологии очень часто пренебрежи- 
тельно относится к зтому зтапу и показнвает себя до странности 
склонной к необоснованньїм предположениям.

Данньїе смежньїх дисциплин как источники

З т н о л о г и я ,  с о ц и о л о г и я ,  а н т р о п о л о г и  я. Историче- 
ским источником может такж е служить то, что в социальной и 
культурной жизни человеческой группн указнвает на ее предше- 
ствующее состояние. Зтот метод не совсем удобен, если стремиться 
получить точньїе свидетельства. Здесь материал не так легко вьі- 
делить и разграничить, как в других источниках. Примеров ис- 
пользования такого материала немного, из них два з'аслуживают 
особого внимания. М. Глюкман и Ж- Баландье, изучая изменения, 
происшедшие в некоторнх колониальнн& обществах, бнли вьінуж- 
деньї исследовать социально-зКаномйческие структури, сущест- 
вовавшие здесь в доколониальное .время. Вияснилось, что харак
терная для колониального общества трансформация социально- 
зкономических структур обусловливалась воздействием доколони- 
альннх структур. Отметим также, что среди увезенннх в Америку 
черннх рабов и их потомков иногда долго сохранялись злементьг^ 
африканских культур.

Более или менее недавние данньїе зтнологии и социологии нель
зя безусловно проецировать на прошлое, сснлаясь на «застой- 
ность африканских обществ». Правомерность такого метода нужно- 
ещ е-доказать. Тем не менее зти даннне помогают лучше понять 
древние письменнне источники, которне оказнваются, таким обра
зом, более информативньїми в отношении социальной организации 
и культури изучаемнх обществ. Они помогают также успешнее ин
терпретировать устную историческую традицию.

«Историко-культурнне» и «диффузионистсКие» теории в немец- 
кой и американской науке предлагали другой способ историче
ских реконструкций. По мнению их создателей, анализ распрост- 
ранения культурних особенностей, их сходньїх черт, их повторяе- 
мости, давал основание для реконструкции культурних ареалов. 
Так определялись «цивилизации», прослеживались обмени, заим- 
ствования, «диффузии». Подобнне реконструкции в большинстве 
своем внглядят неубедительними и являются весьма мало позна- 
вательннми. Действительно, «конвергенция» (независимое проис
хождение того или иного злемента культури) способна обьяснить 
появление множества сходньїх черт, культурнне же заимствования 
идут слишком разнообразннми путями, а рассмотрение сходннх

черт привлекает чрезмерное внимание к внешним влияниям, з а 
ставляя упускать из виду как фактори внутреннего развития, так 
и внутренние условия, необходимне для заимствования. В зтой об
ласти наиболее плодотворними и действительно обоснованньїми 
являются взглядн зтнологов-неафриканистов, например А. Леруа- 
Гурана, о «логике» появлення технических и зстетических дости- 
жений и об условиях, способствующих изобретениям, их заимст- 
вованию и распространению.

Л и н г в и с т и к а ,  б о т а н и к а ,  ф и з и ч е с к а я  а н т р о п о 
л о г  и я. Некоторне материалн могут относиться к той или дру
гой из уже указанннх категорий источников, но использовать их 
можно, лишь привлекая на помощь специальнне науки. Д ля извле- 
чения сведений из данннх лингвистики, ботаники, физической ант- 
ропологии необходимо применять соответствующую методику. Так, 
специалист в соответствующей области указнвает историку, исходя 
из доводов, которне входят в его компетенцию, на особенности 
природи данного вида источника и на возможности их интерпре- 
тации в зависимости от изменения их характера. Затем историк и 
его коллега могут попитаться сообща поместить полученнне дан
нне в исторический контекст, если зто возможно благодаря дан- 
ннм других источников. Но здесь перед историком такж е стоит 
опасность поддаться предвзятнм мнениям и заранее «заложен- 
ним» оценкам.



Ч а с т ь  II 

ИСТОРИЯ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ

Г л а в а  1

НУБИЯ И ЗФ И О П И Я  ОТ ДО ИСТОРИ ЧЕСКОГО  ПЕРИОДА 
до XII в. н. а.

Нубия и Нилотский Судан

Значение прошлого Нубии и Судана бнло признано только в 
самне последние годн. Прежде история зтих стран рассматрива- 
лась лишь в связи с историей Египта. Археологов не слишком 
привлекали зти труднодоступнне райони с неблагоприятннми кли- 
матическими условиями, тогда как в Египте постоянно происходи* 
ли сенсационнне открнтия.

В пропілом веке внше первого порога Нубию посещали лишь 
путешественники, рассказн которнх, имеющие, впрочем, исключи- 
тельное значение, долгое время оставались почти единственннм 
источником сведений об зтой стране. В 1884 г. Нубию тщательно 
исследовала зкспедиция, возглавлявшаяся немецким єгиптологом 
Р. Лепсиусом — подлинннм основателем мероитской археологии. 
После длительного перерьіва, визванного восстанием махдистов 
(1885— 1898), строительство Асуанской плотиньї в начале нашего 
века обусловило необходимость систематического исследования 
Нижней Нубии, которой грозило затопление. В зто время проводи
лись разведка и отдельнне раскопки (в Караноге и Арейке). Воз- 
ведение плотинн в 1929 г. дало повод ко второму обследованию. 
Начиная с 1956 г. угроза полного затоплення района долинн Нила 
на протяжении 500 км под водами Верхней Асуанской плотиньї 
визвала настоящий археологический штурм Нубии: зкспедиции 
более чем из 20 стран на протяжении многих лет вели там систе- 
матические раскопки и получили материал, изучение и публикация 
которого потребуют длительного времени.

Внше второго порога долина Нила и прилегающие райони пу
стиня долгое время оставались зоной «археологического безмол- 
вия», настолько бнл затруднен к ним доступ. Еще дальше к югу, 
в Мероз, начиная с 1909 г. проводил ограниченньїе раскопки Гар- 
станг. Вторим основателем суданской археологии бнл американец 
Г. Рейснер, которнй с 1916 по 1923 г. во главе внушительной зкс
педиции, организованной на средства Гарвардского университета 
и Бостонского музея, занимался раскопками громадньїх некропо-

Нубия, Судан, Зфиопия

лей мероитского царства в окрестностях Напатьі и Мероз. Однако 
подробннх публикаций об зтих раскопках пришлось ждать почта 
полвека.

В зто же время дешифровщик мероитских надписей Ф. Гриф- 
фитс исследовал некоторие стоянки вдоль Нила. Но только после 
8-622 ~ 113.



1945 г., с развитием Службьі древностей Судана (которую после- 
довательно возглавляли А. Аркелл, П. Шиини, Ж . Веркуттер иТа- 
бит Хасан Табит), удалось добиться значительннх результатов. 
Б нли зафиксированн стоянки, предпринятн раскопки (в Солебе, 
Седейнге, Арго, М уссаварате, Н аге). Конечно, многое еще пред- 
стоит сделать: к югу от Хартума до сих пор не проводилось ника
ких исследований; потребуется обследовать райони Белого Нила 
и Голубого Нила, пустнни и саваннн, идущие в сторону Красного 
моря и зфиопских границ, а такж е в западном направлений; не
обходимн разведнвательньїе работьі большого масштаба в Кордо- 
фане и в Дарфуре. Но уже сейчас археология Судана, которая дол- 
го являлась своего рода падчерицей египтологии, начала постав
лять материальї для воссоздания одной из наиболее значительннх 
глав истории Африки.

Н и л ,  с а в а н н а  и п у с т н н и :  г е о г р а ф и ч е с к и е  р а м 
к и  ц и в и л и з а ц и й  С у д а н а  и Н у б и и .  Д ля Судана и Н у
бии, как и для Египта, Нил является источником всей жизни и 
важнейшим путем сообщения. Внйдя из болот Судана, Белнй Нил 
становится многоводннм в районе Хартума благодаря слиянию с 
Голубнм Нилом, которьій по широкой излучине приносит в него 
води с плоскогорий Зфиопии. После полоси саванн начинается 
степь, простирающаяся несколько севернее района слияния Нила 
и р. Атбарн. Среднегодовая температура достигает здесь 28,5°; в 
течение влажного сезона (июнь — август) внпадает 80 мм осадков, 
тогда как с ноября по апрель стоит почти полная засуха; поверх- 
ностнне води встречаются сравнительно редко, но дожди доволь
но обильнн; трава растет лишь в дождливнй сезон, но кустарни- 
ков много. Отсюда Нил начинает свой «героический путь», встре- 
чая на широкой платформе нубийских песчаников кристаллические 
породнне уступи, через которне ему приходится прокладьівать се
бе путь (шестой и пятнй пороги).

Вступая в одну из самих жарких зон на земном шаре, после 
Абу Хамеда, Нил, не получая никаких притоков, преодолевает ог- 
ромнне пороги, где на протяжении десятков километров водоворо- 
тьі стараются просверлить скальнне препятствия; описнвая две 
огромнне дуги, Нил прорнвается между дюнаїми рнжеватого пес- 
ка и внчерненннми солнцем горами. Время от времени тут встре
чаются оазиси из пальмових рощ и возделнваемнх полей, как, 
например, области Донголн и Кермн.

Отсюда начинаются Верхняя Нубия и область второго порога, 
протянувшаяся на добрую сотню километров: зто Бати зль-Хагар 
(«Каменное брюхо») с его скалистнми нагромождениями, напоми- 
нающими лунннй пейзаж. Среднемесячнне температури в зтой 
области колеблются между 32° (июнь) и 15° (январь); дни жар- 
кие, а ночи очень холоднне, дождей внпадает мало. Начиная от 
Вади-Хальфн на протяжении почти 350 км река растягивается 
между холмами Нижней Нубии, пересекая тропик Рака недалеко 
от первого порога — ворот Египта.

К западу от долини Нила (южнее 16° северной широти) тя-

нутся ннло-чадские саваннн, рельеф которнх достаточно разнооб- 
разен; на крайнем западе, в Дарфуре, гора М арра достигает 
З тне. м. Д алее к северу простираются громаднне пространства 
Ливийской пустнни, доходящие до склонов нагорья Зннеди в Цен
тральной Сахаре. Параллельно долине Нила к югу от оазиса Хар- 
га тянетея цепочка оазисов, еще и сегодня образующая торговий, 
путь вплоть до Дарфура.

По другую сторону реки в пустине с суровим климатом встре
чаются внсокие горн, превншающие иногда 2 тис. м. Зту прегра- 
ду, отделяющую долину Нила от Красного моря, пересекают лишь. 
несколько больших уздов. Вблизи от Кассалн р. Гаш, текущая. 
вниз с зфиопских плато, образует расширение, в районе которога 
водитея множество диких животннх; египтяне смогли познайомить
ся здесь со многими их видами (например, с бабуинами).

Д о и с т о р и ч е с к и й  п е р и о д  С у д а н а  и Н у б и и. Вопроа
о климатических изменениях, затронувших Восточную Сахару в- 
доисторическое время, все еще дискуссионен. Пустнни, ньіне за- 
ключающие Нил в свои суровне обт>ятия, в то время бнли насе- 
ленн. На наскальннх рисунках, обнаруженннх в многочисленннх 
местах вдоль всей долиньї реки, от третьего порога до местности 
к северу от Асуана, изображенн слоньї, ж ираф и, страуси, бес- 
численние стада газелей и антилоп, а такж е стада скота — и все: 
зто в ньіне пустинних районах. Во время похода центурионов Не- 
рона (около 60 г. н. з.) там, по словам Плиния, еще встречались- 
леса. Известен ряд стоянок, относящихся к древним фазам палео- 
лита: в районе Вади-Хальфн, близ впадения в Нил р. Атбарн и в- 
районе слияния Голубого и Белого Нила. Самая южная стоянка,. 
Вади-Афу (к югу от Хартума), относится к позднему ашелю. Куль
тура леваллуа била отмечена во многих местах в Нубии, а такж е 
в оазисе Харга; что касается культур зпилеваллуа себильского- 
типа, то они обнаруженн близ Вади-Хальфн, между Донголой ил 
четвертим порогом, от слияния р. Атбарн до шестого порога, а  
также в Саусаребе (на р. Атбаре). Чертн сходства с культурами. 
Восточной Африки проявляютея в культуре тумба в области Ва- 
ди-Хальфа и в Хор Абу Анга, где бьіл зафиксирован лупембекий: 
слой. Череп, найденний в Синге (в 300 км к югу от Хартума на-, 
Голубом Ниле), датируетея ередним палеолитом и обнаруживает 
сходство с протобушменскими черепами в Южной Африке; в Ну
бии обнаруженн многочисленнне человеческие останки.

Культури зпохи перехода от палеолита к неолиту также пред- 
ставленн в зтой зоне. Наиболее изученной из них является стоян
ка Ранний Хартум. Климат имел тогда явно вираженньїй влаж- 
ннй характер: во время половодья Нил поднималея на десять, 
метров внше, чем сегодня. Население охотилось на камнш овнх 
крнс и антилоп, занималось риболовством. Зто били негроиди: 
бьіли обнаруженн их захоронения с костяками в внтянутом поло
жений.

В зпоху неолита наблюдаетея поразительннй расцвет гончар
ного производства, в котором следует вьіделить несколько зтапов.



В зоне второго порога помимо стоянки в Абке, относящейся к ка- 
псийской традиции, прибавились другие стоянки. В Шахейнабе, 
несколько севернее Хартума, глиняная посуда украшена грубьім 
пунктирним орнаментом, образующим волнистьіе линии и различ
ньїе геометрические узорьі; венчик сосудов такж е часто украшен 
рисунком. Зта стоянка датируется периодом между 4000—3000 г. 
до н. з., она существовала в условиях более сухого климата. Кос- 
тянне гарпуни и рнболовньїе крючки из раковин все еще свиде
тельствуют об охоте и рнболовстве, но уже отмечается наличие 
домашних животньїх, карликових коз, какие и нине имеются в 
Южном Судане. К сожалению, не найдено ни одного захоронения, 
никаких человеческих останков. Многочисленнне неолитические 
погребения били обнаруженн в окрестностях Вади-Хальфи.

« Г р у п п а  А» и Д р е в н е е  ц а р с т в о  Е г и п т а .  Зти неоли
тические культури на заре исторической зри  (3000 г. до н. з.) по
родили комплекс культур, известннх в Нубии под названием 
«группа А». Зто обозначение пока что продолжает оставаться 
удобньїм в употреблении: благодаря его неопределенности исчеза- 
ет необходимость обращения к терминологии египетской археоло
гии или к рискованньш зтническим идентификациям. Вместе с тем, 
если и нет оснований предполагать появление здесь в зтот период 
нових групп населення, то связи с египетской бадарийской куль- 
турой очевиднн. Так, били обнаруженьї культури «группн А» 
(Сайала, о-в Ш агир), но материал по-прежнему идет лишь из за- 
хоронений. Глиняная посуда прекрасного качества; широко рас
пространенн краснне сосудьі с черньїм краєм, которие бнли ха- 
рактернн и для нагадской культури Верхнего Египта; вьіделяют- 
ся конические сосудьі из тонкой глини, украшенньїе геометриче- 
ским рисунком, имитирующим иногда плетенне изделия. Разно
образие материалов, форм и украшений свидетельствует о вьісокой 
степени мастерства, которого достигли в то время нубийские гон- 
чарн. Тем не менее становятся довольно многочисленннми при- 
возньїе предмети из Египта — сосудн и медное оружие.

Еще в самом начале своей истории Египет обращается к югу. 
Первоначальная граница проходила в Гебель-Сильсиле, причем 
первнй ном Верхнего Египта в течение всей истории Египта про- 
должал носить название «Нубия». Именно к зтой области может 
относиться табличка царя Хор-Аха, наследника Нармера. Но уже 
в правление следующего правителя, Дж ера, сцена, вибитая на 
скале в Гебель-ПІейх-Солеймане (више Бухена), изображает по- 
бежденннх нубийцев рядом с лодкой. В период Древнего царства 
попитки продвижения єгиптян на юг предпринимались весьма ред
ко. Начиная с царствования Снофру (начало IV династии) отно
шения между Египтом и ближайшими странами к югу от него 
оживляются. Разрабатнваю тся карьерн к западу от Тошке для из
готовления больших статуй фараонов (например, Хеопса). Про- 
никновение єгиптян било значптельннм, что позволило им обосно
ваться в Бухене, заведя там литейную мастерскую.

В течение зтого времени собственно нубийская культура бед-

неет. Специалистьі сомневаются даж е в правомерности внделе- 
ния культур «группьі В», которую принято считать конечной фазой 
«группи А». Тем не менее сопротивление, оказиваємое Египту, 
возрастает по мере приближения конца Древнего царства.

Контакти между нубийцами и єгиптянами можно проследить 
по надгробним надписям номархов Асуана, которне контролирова- 
ли торговлю с югом и снаряжали торговне зкспедиции. С юга 
шли каравани, груженньїе слоновой костью и черньїм деревом, 
драгоценньши камнями и притираннями, а также зкзотическими 
шкурами пантер и страусовими перьями. Сравнение зтих полутор- 
говьіх, полувоенньїх маршрутов позволяет составить географию 
тогдашней Нубии: к югу от Асуана находился Вават, затем Иртет 
(от Дакки до Томаса), затем Сатжу вплоть до второго порога. 
Еще дальше к югу располагалась страна Иам, попнтки локализа- 
ции которой породили множество гипотез: почему би не поместить 
ее в котловине Донгольї, где в течение тнсячелетий Керма игра- 
ла главенствующую роль? Именно над ней нависла главная опас
ность со сторони племен темеху из Ливийской пустнни, как нам 
об зтом сообщает номарх Хирхуф31, предпринявший третий афри- 
канский поход. Зтот неутомимнй человек организовал и четвер
тий поход, за которнй он удостоился личного письма от самого 
фараона Пиопи II: если Хирхуф доставит ко двору цельїм и не- 
вредимнм карлика-танцовщика (т. е. пигмея), то будет щедро воз^ 
награжден. Ибо, говорится в тексте, вьібитом на передней стене 
гробницн Хирхуфа в Асуане, «Моє величество сильнее желает ви- 
деть зтого карлика, нежели дарн  Синая или Пунта».

С давних пор египтяне отправлялись далеко на юг за ладаном, 
которнй широко употреблялся при совершении всех обрядов. Сле
дует ли помещать Пунт, страну ладана, на берегах Красного мо
ря, в Южной Араівии или в Сомали? Отметим, однако, что в Фа- 
зоглу и в Северной Зфиопии такж е растет дерево Воз'меїііа, кото
рое внделяет смолистую камедь лучшего ладана. На Палермском 
камне фараон Сахура (V династия) говорит, что он привозил л а 
дан из Пунта; именно из Пунта Урджедба доставил ко двору, в 
правление фараона Исеси, пигмея. Позднее, при Пиопи II, беду- 
иньї убили на северном берегу Красного моря египетского чинов
ника, которнй руководил постройкой корабля для плавання в 
Пунт. А надпись на гробнице Ху в Асуане говорит, что один из 
слуг одиннадцать раз сопровождал своего господина в Пунт. Н е
смотря на все зти свидетельства, местонахождение Пунт, страньї 
редких благовоний, «земли бога», все еще остается неустановлен-
Н Ь ІМ  32.

Д в е  н у б и й с к и е  к у л ь т у р и :  « г р у п п а  С» и К е р м а .  
Ослабление Египта в конце Древнего царства и анархия первого 
переходного периода привели к уменьшению египетского влияния. 
Именно тогда (около 2300 г. до н. з.) в Нижней Нубии утверж- 
дается культура «группи С», которая оставалась господствующей 
местной культурой вплоть до присоединения страни к Египту в 
начале Нового царства (около 1580 г. до н. з .).



Найдено немного остатков жилищ культури «группи С» (по- 
стройки из камня овальной ф орми), зато хорошо изученн погре- 
бения. Вначале они били довольно простими (захоронение било 
отмечено на земле лишь кругом, вьіложенньїм из камней), что, 
возможно, соответствовало обичаям кочевников. Затем погребения 
становятся сложнее: круглие, иногда слегка овальние могильние 
ям и вьіложеньї из висушенного на солнце кирпича, рядом с костя- 
ком, нередко завернутим в звериную шкуру, разложени амулети, 
украшения (многочисленнне раковини с Красного моря), иногда 
оружие (кинжал с широким клинком). Сосудис приношеннями по- 
ставлени снаружи, с восточной стороньї, где иногда находится свя
тилище и ниша для отправления культа. Наряду с мисками и ча
шами красного цвета и с черним венчиком, которне бьіли воспри- 
нятьі от культури «группьі А», появляется очень красивая глиня
ная посуда (полусферические миски, вазьі на ножках) с весьма 
разнообразньши геометрическими орнаментами, внполненними на- 
сечкой (ромби, разнообразнне шашечки, сферические ф игурн); на- 
сечка часто подчеркивается полоской белой глини. Иногда какая- 
то часть орнамента напоминает натуралистические изображения,. 
например вереницу бьїков. Замечательньї черепа домашних жи- 
вотннх, порой украшеннне разноцветньши рисунками, которне в. 
ритуальних целях помещали рядом с погребением; случалось, что 
форму одного из рогов специально изменяли. «Группа С» относит
ся к скотоводческим культурам, многочисленнне наскальньїе ри
сунки изображают стада скота с деформированннми рогами и под- 
весками на шее, что свидетельствует о сахарском происхождении 
зтих культур. Лривозмне египетские предмети встречаются редко.

Скальнне пустнни у второго порога бьіли границей распро- 
странения другой культури, центр которой находился в котловине 
Донголн, в Керме. Археолог Г. Рейснер считал Керму чем-то вроде 
египетского аванпоста, вьідвинутого далеко на юг, но она, скорее, 
била центром независимого царства, которое в египетских источ
никах назнвается Куш. С археологической точки зрения культура 
Кермн, будучи типично нубийской, представляется весьма родст- 
венной культуре «группьі С». Однако погребальньїе обнчаи свиде
тельствуют о ее оригинальности: повелителей хоронили в гробни- 
цах, верхняя часть которнх имеет форму приплюснутого большог» 
Кургана; число человечееких жертвоприношений достигало 300. 
Роскошь захоронений и обилие привозних египетских изделий 
(прекраснне статуй, алебастровьіе вази) показьівают, что Керма 
имела тесньїе отношения с Египтом. Некоторне специалистьі счи- 
тали даже, что речь идет о египетской колонии.

Как только фиванские правители одержали верх над соперни- 
чавшими с ними номархами и восстановили сильную власть ф ара
онов (XI—XII династии, около 2000 г. до н. з.), они снова начали 
зкспансию в южном направлений. Египетские надписи XI династии 
встречаются даже недалеко от Бухена. Аменемхет І, затем Сесос- 
трис І прославляли себя в битвах; самое древнее упоминание Ку
ша относится к 18-му году правлення Сесостриса І, которнй дове-

рил номарху Асуана, Саренпуту, контроль за пограничной торгов
лей. После него Сесострис III (1887— 1850 гг. до н. з.) несколько 
раз одерживал победьі над нубийцами; позднее он сделался бо- 
гом-покровителем завоеванной Нубии.

Племена «группн С», несомненно, оказьівали сопротивление 
зтой зкспансионистской политике. Ю жная граница Египта прохо
дила в центре второго порога. Икен (Миргиса) служил рннком, 
где производились торговне сделки и дальше которого не могли 
заходить нубийцн (нехеси). Об зтом говорит гордое заявление 
Сесостриса III на его пограничной стеле в Семне:

«Ю жная граница установлена в 8 году, чтобн помешать кому- 
либо из людей нехеси, идущих на север, пересекать ее, будь то 
по земле или в лодке, и не пропускать ни одного стада нехеси, за 
исключением того случая, когда какой-либо нехеси приходит тор- 
говать в Икен... при зтом всем лодкам нехеси навсегда запреща- 
ется опускаться вниз по реке за предельї Хеха (Семне)» (стела 
Берлинского музея 14753).

В Нижней Нубии располагалась сеть египетских крепостей. 
Через второй порог протянулась крупнейшая оборонительная ли- 
ния с цепью укреплений, установленннх в пределах видимости од
но от другого: Бухен, Миргиса, Саррас, Аскут, Ш алфак, Уронар- 
ти; наконец, в самом узком месте Нила, на его западном берегу, 
стояла Семна, а на восточном — Кумма.

С началом второго переходного периода власть фараонов била 
вновь поколеблена. Однако в освободившейся Нубии египетская 
культура не исчезла. Тесньїе контакти между Нубией и Египтом 
существовали вплоть до XVII династии. Именно к зтому периоду, 
безусловно, следует отнести процесе бистрого «окультуривания» 
Египтом «группи С». Ведется деятельная торговля с гиксосами, 
завоевателями, пришедшими из Азии и занявшими Дельту. Пове- 
лители Кермьі, которне распространили свою власть на Нижнюю 
Нубию, держат у себя на службе в Бухене єгиптян. В свою оче- 
редь, Египет набирает в Нубии наемников, маджаи.

Е г и п е т с к о е  г о с у д а р с т в о  в А ф р и к е :  к о л о н и з а -
ц и я  ф а р а о н а м и  с т р а н ь і  К уш . Когда правители Фив на- 
чинают борьбу за освобождение от гиксосов и Камос готовится к 
наступлению на их столицу Аварис, повелитель гиксосов Апофис 
направляет письмо своєму союзнику, повелителю Куша, по случаю 
его восхождения на престол; он предлагает ему наступать на 
Верхний Египет. Камосу, а затем Яхмосу удается изгнать гиксо
сов из Египта. Зто — начало Нового царства, период зкопаисии 
Егинта.

Одновременно с продвижением в Сирии и по Евфрату египтяне 
пристуПают к завоеванию Нубии. Куш бистро покорен и присое- 
дннен к Египетскому царству. М аршрути «мореплавателя» Ахме- 
са, сьіна Абанн (надгробная надпись в Зль-К абе), знаменуют со
бой зтапи завоевания. Фараон Яхмос достигает Бухена. Тутмосу І 
удается перейти за третий порог; ворота в котловину Донголн 
открнти, сопротивление Кермн сломлено. В Томбосе возведена



крепость, названная с вьізовом: «Никто не зсмеливается смотреть. 
[на фараона] среди Девяти обт>еднненннх Луков». В гробнице Ине- 
ни изображения пленников показнваю т нубийцев. Возможно, на
чиная с зтого момента египтяне продвинулись прямо через пустиню- 
до Кургуса, к югу от Абу Хамеда. Таким образом, на своих южньїх. 
границах — впервне за всю историю — они действительно достигли. 
Черной Африки.

Тутмос III (1504— 1450 гг. до н. з.) на сорок седьмом году ж из- 
ни (приблизительно 1457 г. до н. з.) приносит жертву Амону-Ра 
у подножия Гебель-Баркала (ниже четвертого порога, на месте, 
где впоследствии возникла знаменитая Н апата). Он заявляет, что 
отодвинул границу вплоть до «рога Земли». Напата стала передо
вим постом египетской держ ави; за ее пределами, више по те* 
чению Нила, не било обнаружено ни одного достоверного следа 
Нового царства. Со своей крепостью и своими храмами она бьіла 
тем местом, где собирались, прежде чем вступить в Египетское 
царство, каравани, прибившие из Африки.

Во времена XVIII и XIX династий фараоньї часто изображают 
свой победн над врагами с юга; названия многочисленних афри
канских племен включеньї в географические списки. Аменофис II 
пишет своєму наместнику в Нубии: «Не доверяйся нубийцам, а 
остерегайся их людей и их магии». В Луксорском храме среда 
прочих изображений можно видеть жирних биков, которьіх тащ ат 
на жертвоприношение, причем между их рогами помещени головьі 
негров: жертвенное животное отождествлялось с «врагом».

Изображение чернокожих в египетской живописи становится 
обичньїм делом: в гробнице наместника фараона Хеви (современ- 
ника Тутанхамона) мьі видим нарисованное яркими красками ве- 
личественное шествие: блюда, нагруженньїе золотими кольцами, 
несут негри, один шоколадного, другие медного оттенка, за ними 
на привязи следует жирафа; на повозке, запряженной 
биками, под зонтиком, зтим преимущественно африканским сим
волом власти и достоинства, укривается принцесса. На одном рель- 
ефе в храме в Бейт зль-Вали художник изобразил нубийскую де- 
реваю под пальмами; зто набег, египтяне захватнваю т детей, жен- 
щина горюет перед своей хижиной. В конечном счете «презренньїй 
Куш» остается обьектом систематических насмешек — есть ли бо
лее жестокое изображение, чем то, что сделано на стеле Аменофи- 
са III: четверо нубийцев посажени на спину одной из лошадей, 
влекущих колесницу, они тесно зажатьі между вожжами, которьіе 
твердо держит в руках царь. Правда, в том же положений сим- 
метрично изображеньї азиати, но самая унизительная поза отве- 
дена одному чернокожему, которий стоит на коленях под подня- 
тьім хвостом лошади. Более того, ряди отрезанних голов пленни- 
ков-нубийцев тянутся у основания статуй фараонов, по бортдм 
царских судов или по нижнему краю колесницьі фараона; на трос^, 
тях Тутанхамона голови негров влачатся в пили.

Нубией управлял специальний сановник, «царский син Куша», 
названний так из-за широти его действительно царских полномог

Чий; зто — «начальник даней Нубии, тот, кто наполняет сокровищ- 
ницу злектронам» (т. е. сплавом золота с серебром.— Отв. ред.).

Одним из главних управлений било управленне золотодобьічи, 
где на многочисленних рудниках (например, в Вади-Аллаки) в 
ужасньїх условиях трудились рабьі; недаром говорилось: «Если я 
лгу, пусть отрежут мне нос и уши или пусть меня отправят в Куш». 
Изображения на храмах и гробницах вьісших чиновников Нового 
царства широко воспроизводят сцену приношення даней из Куша. 
Нубия «дает» Египту золото, слоновую кость, древесину и благо- 
вония, шкурьі пантер, перья и яйца страусов, обезьян и жираф, 
стада скота. Как видно, дани составлялись из товаров, прибивав
ших издалека, из глубинннх областей Африки.

Сведения о берегах Красного моря мьі получаем из рельефов 
■в Дейр зль-Бахари: риби , пальми, обезьяни и жирафи, хижини 
«а  сваях и даже царица с ярко вираженной стеатопигией. В те
чение всего Нового царства, от Тутмоса III до Аменофиса II, сви
детельства о торговле с Пунтом становятся все более многочислен- 
ньіми; затем в период от Хоремхеба до Рамсеса III люди из Пунта 
•сами прибнвают в Египет. Судя по изображениям, зто не черно- 
кожие, у них хамитский облик, они носят бородку33.

Но вернемся к єгиптянам Нубии. Впечатляющи развалини Со- 
леба, большого праздничного храма, воздвигнутого к северу от 
третьего порога Аменофисом III (1408— 1371 гг. до н. з.) и пред- 
яазначенного для совместного культа Амона — главного бога Фив 
и самого обожествленного фараона. Другой храм, в 15 км север
нее, в Седейнге, бил посвящен богине Тие, супруге Аменофиса III. 
В Абу Симбеле мужской и женский храмьі (Храм царицьі), рас- 
положеннне недалеко друг от друга, вьістроил позднее Рамсес II 
(1290— 1224 гг. до н. з .). В глубине большого храма стоят четире 

статуй — Птаха, Амона-Ра, обожествленного Рамсеса II и Ра-Хо- 
рахти; четире колосса, украшающие фасад, свидетельствуют всему 
миру о могуществе своего господина. Зто самий знаменитий из 
серии полускальннх храмов, которие освятил Рамсес II, утвердив 
тем самим окончательное овладение Нубией.

За  зтой демонстрацией мощи завоевателей трудно, конечно, 
рассмотреть местНую жизнь; однако нубийцн, должно бьіть, сохра- 
нили свой обьічаи, поскольку гораздо позднее они вновь вошли 
в силу. И тем не менее процесе египтизации оставался постоянннм. 
Местннх правителей, носящих египетские имена, отньїне погреба- 
ют по египетскому обьічаю: в Восточной Дебейре гробнлпа Дже- 
хутихотепа, правителя Техета, украшена прекрасной росписью; по 
другую сторону реки его брат Аменемхет покоился в пирамиде 
со стелой из серого гранита с превосходннми рисунками; дальше 
к северу, в Тошке, Хеканефер, правитель Миама, такж е захоронен 
в гробнице, украшенной тщательно вьіполненннми иероглифами.

Нубийское простонародье представляло собой источник рабочей 
сили: раби, всевозможние рабочне, войньї. Некоторие нубийцн 
имели благодаря службе в войске возможность подниматься до 
високих должностей: в условиях смутного времени конца Нового



царства нубийские отрядн являлись фактором, оказьівавшим снль- 
ное давление на внутреннюю политику Египта.

Создается, однако, впечатление, что в течение Нового царства 
страна беднеет, возможно, из-за падения уровня Нила, вьізванного 
уменьшением количества осадков. Когда после конца XX династии 
(около 1085 г. до н. з.) в Египте наступает третий переходннй пе
риод, связь между Африкой и средиземноморским миром прерьіва- 
ется, как кажется, на три века.

С у д а н с к о е  в л а д н ч е с т в о  в Е г и п т е :  XXV «з ф и о п- 
с к а я »  д и н а с т и я .  Пробуждение наступило в середине V III в. 
до н. з. Один из самих нзвестннх египетских текстов записан ф а
раоном Пианхи на большой стеле, воздвигнутой в Напате. Стела 
датирована 21-м годом его правлення, т. е. 730 г. до н. з.

Раскопки, произведеннне Рейснером в некрополе в Курру, поз- 
накомили нас с периодом, предціествующим зтому возрождению 
сильной власти в Нубии. Одно время предполагалось, что в зто 
время в Напате бнло установлено теократическое правление фи- 
ванского образца. На деле зто бнла местная династия, основанная, 
очевидно, преемниками прежних правителей Кермьі. Первьіе мо
нархи, чьи имена до нас не дошли, захороненьї в земле; затем 
уже появляются гробницн. Начиная с правлення Каштьі нубийцн 
заняли, по крайней мере частично, Верхний Египет. Его картуши 
на египетский манер находятся на стеле, обнаруженной на Зле- 
фантине. Именно из Верхнего Египта войска Пианхи вьіступают 
против ливийских династий. В Фивах в то время утвердилась в ка
честве великой жрицьі дочь Каштьі, Аменердис. В 716 г. до н. з. 
на престоле фараонов воцаряется Ш абака, брат Пианхи; подчинив 
кушитской державе всю долину Нила вплоть до Д ельти, он якобьі 
даже сжег Бокхориса, царька Саиса, оказавшего ему сопротивле
ние. Составители таблицьі египетских династий считают его осно- 
вателем XXV династии, которую назнваю т «зфиопской». После 
Ш абаки (716—701 гг. до н. з.) власть переходит к енну Пианхи 
по имени Ш абатака (701—690 гг. до н. з.). Ему наследует его 
брат, прославленннй Тахарка (690—664 гг. до н. з.). Гробница с 
изображением злементов его титулатурн бьіла обнаружена в Се- 
дейнге. Из всех фараонов «зфиопской» династии только его имя 
засвидетельствовано в поселеннях Нижней Нубии.

Последним монархом зтой династии бнл сьін Ш абатаки по име
ни Танутамон (664—654 гг. до н. з.). Порядок наследования у ку- 
шитов (от брата к брату, от дяди к племяннику) бнл отличен от 
обнчной передачи власти у фараонов; как будет отмечено, онома
стика тоже является нубийской.

И тем не менее зти «египтизированньїе варвари» постоянно 
стремились представить себя настоящими єгиптянами. Стиль их 
памятников типичен для фараонов. Их надписи— чисто египетские 
с чертами наиболее классической традиции. Конечно, в изображе- 
ниях иногда проступают чертьі, характернне для скотоводов-ха- 
митов, без сомнения с примесью негритянской крови: тяжельїй нос, 
внетупающие скули. Их вндает также наличие непривнчннх ук- 
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рашений: голову барана — священного животного Амона — они ук- 
рашают серьгами или подвесками ожерелий; сами они охотно но
сят нечто вроде шапочки, плотно облегающей затнлок и закрива- 
ющей с одной сторони висок; ее поддерживает плотная повязка, 
тіадающая двумя концами на спину. Тем не менее общим видом, 
одеждой, позами «зфиопские» монархи подражали фараонам 
Египта.

В Фивах в их свите никогда не присутствуют матери, жени, се
стри и двоюроднне сестри, но на стенах храмов и стелах Н апати 
они занимают значительное место. Недаром после целого ряда «чу
дес», в том числе знаменитого ливня шестого года правлення Та- 
харки, он с большой помпой призвал свою мать Абале. В столице 
Верхнего Египта рядом с кушитскими фараонами вьіетупают ве- 
ликие жрицн — принцессьі, обреченнне на девственность, супруги, 
лредназначенньїе одному богу Амону.

Во время XXV династии в Египте разьігрьівалась одна из ве
ликих драм истории Древнего Востока: столкновение Азии и Аф
рики. Вспомним, что в Библии звучат имена Ш абаки или Тахарки 
и чувствуется ужас перед чернокожими воинами из страньї Куш. 
В конечном счете Египет пал под натиском Ашшурбанапала, ко- 
торьій в 663 г. до н. з. завоевал Фивьі. Поскольку освобождение 
страньї от ассирийцев и ее обт^единение бнло завершено Псамме- 
тихом, одним из правителей Дельти в области Саис, отньїне Еги
пет окончательно обращаетея в сторону Средиземного моря.

К у ш и т с к о е  ц а р с т в  о: Н а п а т а  и М е р о з .  Напротив, к 
югу от Египта, в течение тьісячелетия самостоятельно развивалось 
государство, становившеєся отннне все более африканским,— Ку
шитское царство. Его столицей сначала становится Н апата, у под- 
ножия священной горьі Гебель-Баркал. Затем, в VI в. до н. з., ее 
переносят гораздо южнее, в Мероз. Тем не менее некрополя в Ге- 
бель-Баркале будут использоваться вплоть до начала III в. до 
н. з. С точки зрения традиционной египтологии зтот период — на
чало длительного упадка, в течение которого якобн исчезают следн 
египетских влияний. В действительности же зта культура, сохра- 
нившая многие египетские чертн, вступила в самое непосредствен- 
ное соприкосновение с остальной Африкой.

В правление ближайших преемников фараонов XXV династии 
египетские обнчаи все еще остаются живими. Тексти и изображе
ния классического стиля фараонов украшают могили Атланерса, 
Сенкаманискена, Анламани и Аспелтьі (593—588 гг. до н. з .); на 
их тяжеловесннх гранитннх саркофагах в ежатом виде иероглифа- 
ми повторяютея заупокойнне египетские тексти.

Затем, в 525 г. до н. з., в Египте появляются персьі. Камбиз не 
смог перейти через Батн зль-Хагар и вьінужден бнл отступить, по- 
неся тяж елне потери. Тем не менее впоследствии в войсках Дария 
и Ксеркса били нубийские отрядьі. Упоминаются такж е подноше- 
ния персам в виде золота, черного дерева, бивней слонов.

Надписи, восходящие к царям Н апатн Аман-нете-иерике, Гор- 
сиотефу, Настесену, делаютея на все более испорченном египет-



ском язнке. Они принимают форму хроник, сообщают об «избра* 
нии» царя из числа «царских братьев» волею бога Амона. Новьій 
монарх совершает паломничество к традиционннм святиням в 
Напате, Тере, Гематоне (Кава) и Пнубсе (на о-ве Арго). Благо- 
честивне пожертвования для храмов зти набожнне цари череду- 
ют с воєнними кампаниями против кочевников с Востока и За- 
пада. Так, Настесен в ходе кампании против страньї «Иррс» к се
веру от р. Атбарьі захватнвает 202 120 голов крупного и 505 200 
голов мелкого скота. Некоторие упоминаемне в надписях зтносьі, 
безусловно, следует искать в нило-чадской саванне. Центр госу
дарства переместился к югу, поскольку степи давали гораздо 
больше возможностей, нежели пустнни Напатьі. Скотоводство 
здесь дополнялось земледелием. Поблизости от крупних поселе
ний били ви ри ти  большие водоемн для орошения (хафирьі). Тор
говля, должно бить, процветала: Мероз представлял собой удоб- 
ннй перекресток на караванних путях между Красним морем, 
Верхним Нилом и районами оз. Чад. Главное, однако, било в том, 
•что относительное изобилие дерева обеспечивало необходимое топ- 
ливо для обработки железной руди, запаси  которой имелись в 
нубийском песчанике. Громадньїе скопления шлака в Мероз свиде
тельствуют о значительном размахе железной металлургии: Мероз 
називали «Бирмингзмом Африки».

В середине III в. до н. з. Диодор Сицилийский упоминал о мо- 
гучем правителе Зргамене. Спецналисти дискутируют, какого из 
трех мероитских царей — Аркакамани, Аркамоне или Арнекама- 
ни — следует отождествить с зтим именем. Воспитанний на зллин- 
ской культуре, он якобьі противился опеке жрецов. Начиная с зто
го времени правители воздвигают пирамидн в самом Мероз. Царь 
Куша вместе с Птолемеем IV освящает храми в Филе и в Дакке. 
Египетское влияние, несомненно, прослеживается в храме Льва, 
воздвигнутом в М уссаварат зс-Суфре царем Арнекамани; местньш 
богам посвящают гимньї, написанньїе в етиле птолемеевского 
Египта.

В правление Ш анакдакети появляютея самьіе древние датиру- 
емьіе памятники мероитской письменности, использовавшей еги- 
петские иероглифи, но отличавшейся скорописью, часто очень бег- 
лой. Впрочем, язик  и его графическая система полностью отлича- 
ютея от египетских. Знаки соответствуют 23 буквам, которьіе в от- 
личие от египетского и от большинства семитских язнков обозна- 
чают также и некоторие гласнне; слова обьічно отделеньї друг от 
друга группой из двух точек. В 1909— 1911 гг. английский иеследо- 
ватель Гриффитс нашел ключ к расшифровке мероитской пись
менности, однако, за исключением некоторьіх погребальних или 
религиозннх формул, которне часто повторяютея, интерпретация 
и перевод текстов остаются в общем неудовлетворительннмн34.

Две царицн занимают в зто время важное место: Аманирена 
и Аманишакете. При одной из них мероитьі разграбили Асуан (без 
сомнения, именно тогда бнла захвачена статуя Августа, голову 
которой археологи обнаружили под порогом одного из дворцов

М ероз). Петроний, префект Египта, находившегося под властью 
Рима, предпринял карательную зкепедицию и в 23 г. до н. з. овла- 
дел Напатой. Римляне оставили постоянньїй гарнизон в Примисе 
(Каср-Ибрим), которнй должен бьіл предотвращать нападения ме- 
роитов. Дело закончилось мирним договором, заключенньїм на 
о-ве Самос, где в то время пребнвал Август (21—20 гг. до н. з .) . 
Римский гарнизон бнл, по-видимому, внведен; в конечном ечете 
граница между Римской империей и Мероз бнла установлена в 
Хисрасукаминосе (М ахаррака).

Тем не менее связи со средиземноморским миром не прерва- 
лись. По дороге из Иерусалима в Газу диакон Филипп обращает 
в христианство «зфиопского євнуха», главного надзирателя за все
ми сокровищами царицн Кандаки, как об зтом сообщают «Деяния 
Апостолов» (VIII, 27). Д алекая Нубия манит римлян. Нерон в: 
60 г. н. з. посьілает двух центурионов вверх по Нилу; вернувшись, 
они обтьявляют зту страну слишком бедной, чтобьі бьіть достойной 
завоевания. На одной из стен в М уссаварате внбита латинская 
надпись. В некоторьіх нубийских и даже суданских поселеннях 
бьіли обнаруженьї отдельньїе римскиє монети: одна монета Клав- 
дия в Мероз, одна монета Нерона в Караноге и — в более поздние 
времена — одна монета Диоклетиана далеко в Кордофане (Зль- 
Обейд) и еще одна, середини IV в., в Сеннаре. Тем не менее на- 
личие внешних связей в зтот период обьясняет появление создан- 
ной в сирийском етиле маленькой беседки в Нага, находки бань 
в Мероз, обнаружение в захоронениях зллннистических бронзових 
и стеклянньїх изделий.

Однако наиболее регулярньїе связи Мероз поддерживало с хра
мом Исидьі на о-ве Филе. Туда регулярно направлялись посоль
ства с богатьіми подарками для святилища богини, там сохрани- 
лись многочисленньїе граффити, вьіполненньїе египетским демоти- 
ческим, греческим и мероитским письмом. Именно благодаря им 
можно установить единственную достоверную датировку одного из; 
последних мероитских царствований — Текеридеамани (246—266). 
В целом же о позднем периоде Мероз известно очень мало. Мест- 
ньіе чертьі культури приобретают все большее значение. Контроль, 
за караванними путями между долиной Нила, Красним морем и 
нило-чадской саванной — зкономическая база зтой держ ави — осу- 
ществлялся не без трудностей. На всех мероитских памятниках 
изображаютея жестокие сценьї с пленникамн, раздираемнми льва- 
ми, проткнутими рогатинами, пожираемнми хищньши птицами. 
Разм ери вьігодн от торговли не оставляли сомнений: изображения 
царей, цариц и принцев перенасшценьї украшениями. При раскоп- 
ках в прошлом веке захоронения царицн Аманишакете бьіли обна
руженьї такие украшения. Зта  кричащая роскошь нуворишей на- 
поминает, пожалуй, другую торговую цивилизацию на обочине зл- 
линистического мира — цивилизацию Пальмирн.

Хотя и невозможно уверенно говорить о существовании в Ме
роз типично африканского матриархата, но некоторое время прав
ление находилось в руках царицьі Кандаки. Зто имя, известное



классическим авторам, вьізьівает представление о женщине муже- 
подобного вида, достаточно знергичной, чтобьі дать отпор римля
нам н вести с ними переговори. В сценах на стенах храмов и л и  на 
стелах нередко изображеньї царицьі с вьіраженной стеатопигией, 
нринимающие участие в религиозннх церемониях или наносящие 
мощньїе удари в грохоте битв.

Что касается пантеона богов, то рядом с Амоном, часто изобра- 
жаемьім с головой барана, и с великой богиней Исидой главннм 
божественним персонажем является бог-лев Апедемак. Его могу- 
■чий облик появляется на множестве рельефов. На задней стороне 
храма в Нага Апедемак изображен с тремя головами и четьірьмя 
руками; на другой стене голова льва, увенчанная короной, принад- 
лежит змее, которая, в свою очередь, появляется из цветка. Воз
можно, в зтом можно увидеть влияние Индии. В колоссальньїх раз- 
валинах М уссаварата встречаются многочисленнне изображения 
«слонов; наиболее любопнтньїм из них является массивное изобра- 
жение слона, которое служит завершением широкой стеньї. 
Раскопки в Вад-бан-Нага обнаружили любопьітную статузтку с 
толовой слона, напоминающую, возможно, индийского бога 
Ганеша.

М н ничего не знаєм о последнем периоде мероитской держави. 
Ц арские пирамидн в Мероз становились все меньше и все беднее. 
Отсутствие предметов египетского или средиземноморского проис
хождения свидетельствует о прекращении внешних влияний.

Напротив, Нижняя Нубия, долго не заявлявш ая о себе, пере
ж ивала период относительного процветания. Зто бнло, возможно, 
визвано появлением сакии (водяного колеса), обеспечившей оро- 
шение земель, в некоторой степени не зависевшее от разлива 
Нила.

М н располагаем единственннм косвенннм свидетельством о 
тсрушении Мероз: зто знаменитий текст З зан н  — первого христиан- 
ского царя Аксума (около 330 г.), которнй в своей титулатуре пре- 
тендует на господство над «Бега и Касу» (по-видимому, зто бед- 
ж а  из восточной пустнни и держава Куш) и рассказьівает об ус- 
пешном походе, совершенном им против племен Нуба, а затем про
тив Касу. Как следует из текста, значительная часть мероитской 
держ ави  испнтьівала в зто время натиск племен Нуба.

Может бить, кушитские правители спаслись бегством на за- 
тіад? К северу от Дарфура имеются якобн некоторне следн меро- 
итских традиций. Часть наследия Куша сохранилась в христиан- 
ских царствах Судана, а такж е гораздо позднее в различньїх ви
дах — как зто можно видеть в некоторнх сходннх чертах культу
р и — в царстве Фунг в Сеннаре и соломонидской державе в Зфио
пии.

С точки зрения истории развития техники начало железного 
века на Африканском континенте чаще всего относят к Мероз. 
Как би то ни бнло, Куш — цивилизация, отличающаяся весьма 
своеобразннми чертами, африканская, хотя и в египетском обли- 
чье, — бнл на протяжении тнсячелетия посредником между Егип-

том, все более ориентировавшимся на Средиземноморье, и Афри- 
кой к югу от Сахари.

Н у б и я  п о с л е  п а д е н и я  М е р о з .  « Г р у п п а  X» и х р и -  
с т и а н с к и е  ц а р с т в а .  Название «группа X» обозначило куль
турную фазу, в которую вступили Нубия и Северннй Судан после 
падения Мероз. Когда в 1931— 1933 гг. раскопки в Баллане и Ку- 
стуле открнли перед английскими археологами варварскую рос- 
кошь погребений тамошних царьков, встал вопрос о том, кому они 
принадлежали — блеммиям или цобатам античних источников. 
После сложннх дискуссий сторонники противоположннх взглядов 
остались при своем мнении. Блеммии — воинственньїе кочевники, 
которнх обнчно отождествляют с. племенами беджа восточной пу~ 
стини; в отношении нобатов сснлаются на предание, сообщаемое 
историком Прокопием Кесарийским: император Диоклетиан (ко- 
нец III в.), отодвинув границу своей империи до первого порога, 
винудил их покинуть область оазисов и обосноваться на Н илг 
между Асуаном и М ахарракой, рассчитнвая, что они защитят Еги
пет от набегов блеммиев. Как би то ни било, блеммии и нобатн 
остаются для нас всего лишь неидентифицированннми зтнонима- 
ми, іпозтому мн будем продолжать пользоваться термином «груп
па X»; иопользуется также терм-ин «культура Балланьї».

Внезапное падение Мероз соответствует передвижению пле
мен С востока в сторону долиньї Нила. Нуба, пришедшие с юго- 
аапада, били, как нам известно, встреченн войсками Ззан н  на об- 
ломках мероитской держ ави, уже рухнувшей, по крайней мере 
мастично. Дальше к северу располагались группьі красних нуба. 
К нуба относят различнне захоронения; самьіе значительнне из 
них находятся в Танкасси (поблизости от Гебель-Баркала).

Обширньїе могильники в Баллане содержат захоронения прави- 
телей зтой области, захоронения других местньїх князьков били 
обнаруженн и далеко к югу (Сай, В ава). Похорони сопровожда- 
лись массовнм жертвоприношением жен, слуг и животннх; птжой- 
ник лежал на носилках (здесь уместно вспомнить захоронения 
Кермн). Настоящие сокровища устилали землю: прекрасньїе сере- 
брянне изделия (кувшинн, кубки, чаши, чеканное блюдо с изобра- 
жением Гермеса, сидящего на шаре рядом с грифоном); бронзовне 
стольї и лампи; деревяннне шкатулки, инкрустированнне грави- 
рованннми пластинками из слоновой кости; изящно внделанная 
конская сбруя. Диадемн из серебра, украшеннне кабошонами из 
полудрагоценньїх камней, могли бьі напомнить византийские и д а 
же европейские изделия, если би они не били перегруженн еги- 
петскими или мероитскими мотивами, такими, как голова барана 
Амона, увенчанная большой короной атеф, фигура Исидн и т. п. 
Глинянне изделия сохраняют мероитскую традицию.

К 450 г. нобатн вступают в союз с блеммиями для нападения 
на Филе. Воєначальник Максимин, затем префект Флор внходяг 
победителями, тем не менее христианские власти Египта разреша- 
ют зтим язнческим племенам посещать храм Исидн в Филе для 
поклонения зтой богине и даж е брать ее статую на время неко-



торнх праздников. Филе становится последним оплотом язичест
ва, но всего на одно столетие. Император Юстиниан направляет 
воєначальника Нарсеса с приказом закрить храм в Филе и из- 
гнать оттуда последних жрецов. В Нубии, если верить рассказу 
Иоанна Зфесского, посланцев православного императора опередил 
миссионер-монофизит Юлиан, которого поддерживала императрица
Феодора (в 543 г.).

Отньїне Нубия становится христианской страной. В надписи 
храма в Калабше, сделанной на варварском греческом язьіке и, к 
сожалению, недатированной, нобатский правитель Силко похва- 
ляется тем, что победил с помощью бога блеммиев, которне после 
зтого исчезают с исторической сценьї. На севере (между первьім и 
третьим порогами) расцветает царство Нобатия, придерживаю- 
щееся христианства монофизитского толка, со столицей в Пахора- 
се (совр. Ф арас). На юге находилось царство Мукурра, обращен- 
ное в православне; в его столице Донголе брали начало караван- 
ньіе тропн, ведущие к Дарфуру. Еще дальше к югу простиралось 
последнее христианское царство Алодия, центром которого бьіла 
Соба, к югу от современного Хартума; его обратил в христианство 
в 570 г. монофизитский єпископ Лонгин. Несмотря на обращение 
в христианство, Нубия не стала политическим придатком Визан- 
тийской империи. Соперничество между приверженцами различннх 
религиозньїх толков обусловило ее раздробленность; к тому же 
православная центральная область служила заслоном между мо-
нофизитским севером и югом.

В 639 г., после захвата Египта арабами, Нубия оказалась от- 
резанной от остального христианского мира. В 641 г. араби  в пер- 
внй раз вторгаются в Нубию и подписьівают договор (бакт), ко- 
торий урегулировал, по крайней мере теоретически, отношения 
между Египтом и Нубией. Он не сделал Нубию вассалом арабов, 
а скорее установил взаимньїе обязательства. Нубия должна бнла 
ежегодно поставлять Египту 360 рабов, обеспечивать свободу 
доступа в страну и богослужения арабским купцам; в свою оче- 
редь, Египет обязивался соблюдать независимость Нубии и снаб- 
ж ать ее зерном, чечевицей, тканями и лошадьми^

Мирний договор, заключенннй между Нубией и арабским Егип
том, оставался в силе на протяжении более шестисот лет, несмотря 
на многочисленнне нарушения с той и с другой сторони. В 652 г. 
араби  блокируют Донголу, обстреливая ее из катапульт. В 745 г. 
нубийцн без колебаний осаждают египетскую столицу и добива- 
ются освобождения христианского патриарха.

В начале IX в. нубийцн отказьіваются платить дань. В 836 г. 
официальная миссия нубийского правителя с помпой направляет- 
ся в Багдад. В X в. нубийцн дваж дн занимают часть Верхнего 
Египта.

Несмотря на изоляцию и на нависшую опасность, христиан- 
ская Нубия пережила период мощного взлета, о чем свидетельству
ют многочисленнне археологические находки; период расцвета 
длился с IX по XII в. Перед лицом опасности со сторони арабов

два северньїх царства решили обьединиться: в начале VIII в. М у
курра перешла в монофизитство, поскольку православное патри- 
аршество Египта не могло обеспечить ее священнослужителями. 
На юге Алодия играла менее заметную роль. До нас дошли имена 
таких правителей, как Меркуриос, «новий Константан» (697—710), 
но от зтого времени не осталось ни царских дворцов, ни гробниц! 
Очень важную роль играл епарх Нижней Нубии, вьісший сановник, 
увенчанньш короной с двумя рогами и облаченньш в богатое вьі- 
шитое одеяние (его изображение находится в маленькой церкви в 
Абд зль-Кадире близ Вади-Хальфьі); его резиденция находилась 
п Фарасе.

Нубийская церковь, отрезанная от Византии и примкнувшая 
отньїне полностью к монофизитству, превратилась в придаток коп- 
тской церкви Египта. Однако в целом культура христианской Н у
бии несет^на себе гораздо более заметньш отпечаток именно ви- 
зантийскои, нежели коптской, культури. Несмотря на оторван- 
ность от грекоязьічного мира, богослужение здесь по-прежнему 
велось на греческом язьіке. Но в то же время в ходу бьіл и копт- 
ский язик; имеются также рукописи на старонубийском язьіке, 
использующие коптский алфавит (греческие букви с добавленйем 
нескольких оригинальньїх знаков), расширенньїй за ечет знаков, 
заимствованньїх из мероитского письма. Таким образом, нубийский 
язшк являетея африканским язьжом, на котором до нас дошли 
с й м м с  древние письмєнньїє свидетельства (граффити в Вади 
чс-Сеоуа датированьї 795 г.). Византийокое влияние особенно 
.иіметно в архитектуре и в живописи, главньїм образом на севепе 
страньї. ^

Самий красивий археологический ансамбль христианской Ну- 
обнаружен в цитадели Фарас польской археологической 

зкепедицией под руководством к. Михаловского. Помимо собора 
там бьіли вскрнтн остатки еще одной церкви, монастнрь, дворец 
и некрополь епископов Фараса, а также строение, служившее, воз
можно, резиденциеи епархов Нубии. Самим значительньїм резуль
татом раскопок в Фарасе явились великолепньїе росписи, украшав- 
шие стени собора; их осторожно сняли, благодаря чему в нижнем 
слое открнлись еще более древние фрески: в целом около ста пя- 
тидесяти настенних росписей, прекрасно сохранившихся и удиви- 
тельно близких к византийскому искусству. Панно с изображением 
трех отроков в пещи огненной, большое полотно с изображением 
рождения Христа, портрет єпископа и царици-матери Марфьі — 
все зто настоящие шедеври искусства.

В 969 г. династию аббасидов сменили в Египте более миролю
бніше фатимидьі, при которнх Египет погрузилея в анархию. Ну- 
бийцьі открнли военньїе действия в 1172 г., напав на Асуан. П ра
витель Египта Саладин направил против них две военньїе зкепе- 
диции, в 1173 г. бьіл занят Каср-Ибрим, его церковь била превра- 
щена в мечеть, но два гада спустя гарнизон бьіл отозван. Тем не ме
нее начиная с IX в. ислам уже распространился к югу от цервого^ 
порога: мусульманские надгробньїе камни бьіли обнаруженьї там 
® 622 т



ті тт„йии как и в остальннх местах, пробле- 
■ „ С Ї Ї Й Ї Ї  и сл а їа  с хрястяавством гораздо сложнее,

воссозданием пр0шл0Г0 Р0П явлений ИСПЬІТНвают соблазн °бра 
об-ьяснення многих неяс™ * нила- пять тнсячелетий, от которьіх 
титься прежде всего к долине Н ■ и художественньїх ИЗО-
осталось множество " Д ^ ™ ИйК° ^ Териал. Благодаря исключитель- 
бражений, дают им 0ГР°“  источников (некоторне надписи вос-

Го“ яу/ ; ; г л п " ™ = % я -
й П е ” ^ о” Г е  ориеятирь, для древней исторви ко„-

тинента. Р г и п е т — африканская земля. Неда-
Есть еще один аргумент.^ Ьгипти д Д ор> охотно относили к 

ром д р е в н и е  авторн, и онов В течение долгого времени
«Зфиопии» Египет зпохи фараонов. кдассическое сеМитологиче-
большинство египт0Л0Г0В’ пИВаЛИ долину Нила главньїм образом 
ское образование, Ра(* 3 £ и Г с  Азией или Средиземноморьем.
С точки зрения ее отн° “* ует и «африканская» традиция, «ис- 
А ВЄДЬ V ™  и̂ Ув^я е г Уо  цивилизация, является продуктом

африканской почвьі», — пис®̂  ^ ф ^ а н и с т н  обратились за помо- 
В последнее вРемг Г тГ н Єн ХФиРсоциальньіх реалий современнои 

щью в истолковании ИУ^УР Б ли даже сделаньї попнтки
Африки к Египту зпохи Ф ^ н о в .  ь “ Л А знать с самого нача- 
давшиеся с большим трудом, зто' «У* Ротсюда и поиски ги-
ла — виявить и непосредственньїе связ том или ином
їотетвческ и х переселений с т а к .  А , Д я -
зтносе современнои Африки потом р и древний египетскии. 
оп попьітался с о п о с т а в и п р о и с х о ж д е н и е  обожествления 
Е Мейеровиц видела єгипєтск р йоруба пришли из
царей у акан. С. Биобаку полагм, ^  (М Джеф_
долиньї Нила. Блняние Египта^сРзто многообразие п ш о т е з -е с -
?еРсИтвенноУ проУ иворечйвьіх — само по себе указнвает на их дис- 

КУГ п Г н Тим, однако, о^ одн ой
не никогда не считалн сєбя чернИ е СВОИх южннх
в РОСПИСЯХ ОНИ ОТМЄчаЛИ ^я чаще всего являются совер-
соседей. Предлагаемне соноставления сравнивают с современ-
шенно надуманинми, особ®”“ ’ нейщИй зтап египетского язьїка. 
ннми африканскими язиками др старого иероглифичеекого
Вместо того чтоби извле/ акІЬт ”3н Г н еи 3вестнн, не лучше ли било  
слоя терминн, оглас°®™ близкий к нам коптский язик, которьт

Г ТОРмауСТ е Г е ЬеГ о ИГГ а р  д а й Й Ж
Х Г .  внглядя, предполагаемне

Передвижения населення, которне не опираются ни на топографи- 
ческие, ни на хронологические данньїе.

И тем не менее очевидно, что тема отношений Египта с осталь- 
ной Афрнкой должна бьіть поднята и заслуживает серьезного изу- 
чения. Здесь невозможно наметать ее детальную разработку, а 
Придется довольствоваться отдельньїми замечаниями.

Если пуститься на поиски в Африке следов египетской культу
ри или культури, испьітавшей ее прямое воздействие, результати 
окажутся более чем обескураживающими. В 1902 г. много шума 
наделало открьітие к югу от р. Замбези (в Умтали) фрагмента 
ушебти из терракотьі с картушем Тутмоса III; зто оказалось гру
бий подделкой. Бронзовая статузтка Осириса бьіла обнаружена на 
глубине свьіше метра в Заире (вблизи слияния рек Л уалаба и 
Калумегонго). Но вопрос в том, попала ли она сюда в древности 
или же била привезена позднее арабскими купцами? Больше ин- 
тереса внзнваю т предмети, похожне на лампьі в форме птиц и об- 
наруженньїе в ньінешней Гане. Они весьма напоминают лампьі, ос- 
тавленньїе в захоронениях «группьі X» в Фирке и в Кустуле, кото- 
рие сами, вполне очевидно, восходят к византийской традиции.

Значение Нубии как промежуточного пункта между Египтом 
и остальной частью континента очевидно, хотя ясно, сколь нена- 
дежньїм оставался на протяженни тнсячелетий узкий, перекрьівае- 
мьій преградами проход, каковнм било верхнее течение Нила. 
Зто, конечно, не исключает важности расположенньїх западнее 
прямих транссахарских караванних путей.

В очень далекой древности из предполагаемого палеоафрикан- 
ского комплекса внделилась, по-видимому, путем бистрих сдви- 
гов совокупность культур, превратившаяся в цивилизацию зпохи 
фараонов. Било би ошибочно думать, что ее величне породило 
многочисленнне влияния, распространившиеся вплоть до отдален- 
ншх глубин континента: обмен, конечно, существовал, но он ни
когда не бьіл регулярним. Тем не менее, когда к югу от Египта 
На пата превратилась как бьі во вторьіе Фивьі, а Мероз восстано- 
вило на среднем течении Нила порядок, в котором египетские об- 
разци переплетались с местньши традициями, действительно мож
но говорить о влиянии и о контактах. К западу от долиньї Нила 
ф акти диффузии следует искать вдоль нило-чадской саваннн — 
зони обширной и удобной для передвижения. Главньїм образом 
там и проявлялось влияние средневековнх христианских царств, 
расположенних на Ниле. В Дарфуре откритн развалинн монасти
ря (Айн Ф ара), в низменностях Чада (Коро-Торо, Башианга) об- 
наруженьї разнообразньїе глинянне изделия, сходнне с керамикой 
долиньї Нила. После систематического обследования Нубии открн- 
вается путь к поискам в Кордофане и Дарфуре вдоль караванних 
дорог, ведущих в Западную и Центральную Африку.

Анализ всех точек соприкосновения между древним Египтом и 
современной Африкой — от религиозннх представлений и обрядов 
и социальннх явлений (космогония, обожествление царя, регалии, 
мумификация, игрн, лингвистические сопоставления) до реалий



матеоиальной культури (земледельческие орудия, оружие, подго- 
ловниГ к о р зи н і музьїкальнне инструментн, мотиви украшении, 
плавка' в технике «потерянного воска») - д о л ж е н  будет, по наше- 
му мнению, учитнвать зти предварительньїе хронологическиеигео 
графические данньїе. Однако, хотя критическии анализ не Дол* е н  
уступать место знтузиазму, египтология и африканистика могут 
в с 7 ж е  лишь вниграть от тесннх контактов. Какие бн оговорив ни 
прнходнлось делать, мвогие сходнне чертн между цивилизациеи 
зпохи фараонов и африканскими культурами являются очевид
ними.

Зфиопия

Зфиопия, подобная громадной крепости, сложенной из гор, гос- 
Подствующих над знойними пустинями, страна, гордящаяся своей 
Е с т о З  которая уходит в глубь веков на три тнсячелетия. явля- 
ется исключительннм полем для исследовании, лишь недавно от-

КР“ Г т Г д Г „ о аП р е 0вГш с™  СбнлРи К„ » е с т „ н  главннм о б р а зо , и ,  
пассказов путешественников прежних времен, таких, как алексан- 
дриец Косма Индикоплов, которьш описал древний Аксум VI в.
В своей «Христианской топографии»; из сообщении португальских 
миссионеров XVI и XVII вв. и иеследователеи пР°шлого ве^ка. Пер- 
вие научние археологические раскопки провела в 1906 г. в рано 
Аксум а и Йехи немецкая зкспедиция; за неи последовали исследо- 
ваниУя итальянских учених. В 1952 г. в страну били приглаш «ш  
французские зкспертьі, которьш бнла поручена °Рганизация С 
пии аохеологии преобразованная впоследствии в Зфиопскии архе 
ологический институт. Итоги работ последних лет весьма обш ирнн  
И разнообразнн, они позволяют пересмотреть прошлое Зфиопи
совершенно в новом свете. л . й . к п

От п е р в о б и т н о й  и с т о р и и к  А к с у м  у, « с а б е и с к о  
9 ф и о п с к и й »  п е р и о д .  Первобнтная история Р айона долгое 
время оставалась очень плохо изученнои. В 1963 г. в іМелка іЧон 
т у о є  (в 45 км от Аддис-Абебьі) б н ла открнта палеолитическая 
стоянка с богатнм материалом и четкой стратиграфиеи. Н зд о л д у - 
вайским слоем находятся несколько ашельских г0Ри̂ ^ 0^  Прс^ т. 
особенно богато представлен верхнии ашель, а также фаурсмит 
с к а я и с ти л л б е й с к а я  культури. Собрана богатая коллекция ору- 
пий- галечнне орудия, бифасн (овальньїе, сердцевидньїе, реже 
тоеугольнІеГ метательнне ш ар і; исконаемне костнне останки 
жнвотннх позволяют уточнить географическую и климатическую 
среду В 1967 г. в долине р. Омо бнла обнаружена нижняят!іел^  
прегоминида, датируемая предположительно 1,5 млн. лет. Ископае- 
мое сушество получило наименование паравстралопитека зфиоп

СКОНаСкальнне рисунки и росписи (Харзр, Дьгре-Дауа , 
совсем недавно обнаруженньїе скульптурнне изобРа* ЄН̂  В ІГщест- 
(в Сидамо) делают Зфиопию одной из тех областей, где сущест

вует африканское наскальное искусство. Обилие мегалитов, часто
фаллическои форми, связьівает Зфиопию с зоной распространения 
мегалитических культур. н^ф ичранения

В VI или в V в. до н. 3. в уилтонской культуре скотоводчеоких 
" Г /Т  севеР°'востока Африки прослеживаются злементн куль
тури близко расположенной Южной Аравии. Произошло ли зто 
как считали долгое время, вследствие массового переселення са
0Є^К оУ ноТСм ппрГчГКОГО ПР° ИСХ0ЖДЄІШЯ> переправившихся че- 
Кией Южнпй ДпРя ФГ ПИЯ’ как,  нрадставляется, не бьіла коло- ниеи Южной Аравии. Хотя по обеим сторонам ;Красного моря и
обнаружени многочисленнне сходньїе памятники, а также похожие 
надписи, вьігравированньїе в прекрасном геометриче?ком с З е  
археология внявляет и значительнне различия. Зтот первоначаль
опским ^пГ  МЄСТН0И Цивилизации можно назвать «сабейско-зфи- 

“ татки кУльтУрьі данного периода— скорее «южноараби- 
н к Г іГ Г ’ НЄЖЄЛИ <<ЮжноаРавийской» -  бнли обнаруженн Плав
ного мя Д и ^  ”д СЄВЄр'°'3а,паДЄ 'стРаньі> в частности в ложбииах гар
ного массива Адуа и на високих плато, где позднее появилось

Г Є* Г0СУДаРСТВ°  Аксум -  В йехе- ХаУль™, Мелазо Посвяше- 
« Н«НЄ В свя™лищах, показьівают, что язьік и письмен- 

ііость бьіли близки к образцам Южной Аравии, так же как и ііан-
В частности бог ЛУНЬІ Альманах; алтарем служила дворцовая 

УКраШ^Н»ая ЛУННЬІМ Диском и нолумесяцем. Однако само- 
бьітность «сабеиско-зфиопской» культури лучше всего п р о я в л я є ? .  
ся в статузтках, вьіполненньїх в весьма своеобразном етиле- изо-

а„ЖГ : і ЖЄНЩИНЬ̂ 3аДраПИр°ВанН0Й в длинное платье, из Хаульї 
пі! і,! д коренастая фигура в платье с розетками из тайника в Ха-
ляют'р У’ ре5и Реалистических изображений животньїх виде- 
ляютея статузтки бьїков; бронзовьіе таблички, на которнх в к о н т у -

?и коаВяОТкотопВІ1ИСаНЬІ алфавитньіе знаки; «балдахин» из Хауль- 
Ііо’ стопоням ня ° украшеньі изображениями сидящих баранов, а 

находятся персонажи, вьіполненние в очень плоском 
сни напоминающем, без сомнения, стиль ахеменидской Пер-

ПІІУвН ПО 0нЧЄ̂ мало сведений об Зфиопии переходного периода 
[ . до н. з. І в. н. з.). Но именно тогда зкономическая попк
мГйСп ° л  М0ря В.иЗР/0СЛа’ по-видимому, очень значительно. Птоле- 
сти ПтолемаилуЬ(9  ^2 8 5 ~ 2 4 7  гг- до н- 3-) строит портьі, в частно-
Гиких звепД Угя ерер^’ Чере3 КОТОрьіе из АФРИКИ ВИВОЗИЛИ диких звереи, главннм образом слонов. Птолемей III (247—
Аві ГГ. до н. 3.) возводит Адулис (нннешняя Зула), которнй ста-
центпом няУКпЬяМ перевалочньш пунктом И важньш торговим 
центром на красном море; его корабли вьіходят через Баб-зль-

Г е ж "  лСХ „ о РГ В' ПОДОбНО ЮжН0Й Аравии' ’ фиопское „Обе. 
^ о р м ™ ™ „ „  „ ИндУ2 Л° Т0ГДа "0СІ>ЄДНИК0М “ ' « У  = р«н зе„-

3 0 в а н и е г о с у д а р с т в а  А к с у м .  Именно названнне 
Тигое  ̂ обусловили подьем Аксума, центра плоскогорий
Іигре. Зти возвишенности — гигантские сбросовьіе откоси — нави-



сают над знойной зоной, прилегающей к Красному морю а с за 
падной стороньї они господствуют над долинами рек М ареб.и Іак- 
казе, которьіе текут к НилулП ока неизвестно, каким образом А>к- 
сум вьітеснил поселення, которне, подобно Иехе или Хаульти, бн 
ли могущественньгми в «сабейско-зфиопскую» зпоху. Даннне архе- 
ологии дают повод датировать начало аксумского периода кондом
І в. н. з. Аксум, должно бьіть, получал часть своего богатства от 
торговли на Красном море; товари шли по караванним дорогам, 
соединявшим порти с долиной Нила. Небольшие предмети, сви- 
детельствующие о египетском или даже зллинистичесіком влнянии, 
обнаруженньїе в ходе раскопок, свидетельствуют о торговле с до
линой Нила и средиземноморским миром на протяжении «сабеиско- 
зфиопской», а затем аксумокой зпохи. Зто амулети из голубого 
фаянса из Хаульти, скарабеоид из Адулиса, изображение бога і о- 
ра на крокодилах (если верить путешественнику Дж. Брюсу), ска
рабей из Аксума. Металлические кубки, найденньїе в Хавиле-Асса- 
рау свидетельствуют о явном мероитском происхожденни, так же 
как и красивая маленькая статузтка из сердолика с двумя уреями, 
найденная в Матаре. Однако хотелось бн иметь больше данннх
о развитии отношений между Аксумом и Мероз. Вообще границьі 
Аксумского царства по-прежнему известньї плохо.

История первих царей Аксума тоже остается смутной. Первьім 
монархом, имя которого нам известно, бьіл Зоскал, упоминаемии 
анонимннм автором «Перипла Зритрейского моря», которнй опи- 
сьівает его человеком скупим, но большим почитателем греческои 
культури. Из зпиграфики мьі узнаєм еще несколько имен. Речь 
идет прежде всего о легендах на золотих, серебряних и л и  бронзо
вих монетах, которьіе пояівляются в то время; имеются также и 
надписи на стелах. Однако самим ценннм памятником является, 
безусловно, разновидность «метательного ножа», или бронзового 
вотивного скипетра, из тайника в Хавиле-Ассарау, носящего имя 
«Гадара, царя (п§§у) Аксума». Зто, вероятно,^ царь, уже известньш 
по южноарабокой зпиграфике и упоминавшийся по поводу воинн 
против сабейцев: «Гадарат, царь хабашат» (отметим, что зто на
звание лежит в основе термина «Абиссиния», арабского обозначе- 
ния Зфиопии).

Между тем слава Аксума росла. Уже в конце III в. кефалайя 
коптов-манихейцев назнваю т его «одним из четьірех царств» света 
наряду с Римом, Персией и Китаєм. Аксум принимает участие в 
большой политике. Возводятся громаднне оросительнне соору- 
жения (водоем в Аксуме, плотина на р. Кохаито). Столица застр 
ивается величественннми дворцами. В центре столицн Аксума мо
нументальний постамент служил основанием для семи «о елис 
ков», или, скорее, подобия гигантских стел. Самая большая из них 
представляла собой монолит, достигающии 33,5 м — самий в и с о к и й  
и з  возводившихся в античнне 'Бремена; висота другои, еще с 
щей стельї равна 23 м. Их украшения, имитирующие ряди окон 
н двери, а также внступающие из стен перекладини напоминают

внсокиедом а в несколько зтажей, каїкие еще и сейчас можно уви- 
деть в Южной Аравии. Другие вертикально стоящие камни, столь 
многочисленньїе в районе Аксума, безусловно, обозначали место- 
положение захоронений. Их основания с вьірубленними ступенями 
являются остатками «тронов»; не следует ли отнести к зтим па- 
мятникам и большие плитн с внсеченннми на них надписями? Ти- 
пично аксумскими являются такж е загадочньїе терракотовне голо
ви, их лица обрамленьї вьюокой прической; иногда на макушке на- 
ходится отверстие.

Язиком населення Аксума бил гезз, в котором различние ог- 
ласовки отмечались диакритическими добавленнями к основним 
согласньїм знакам. В отлнчие от семитской традиции 'письменность 
здесь развивалась слева направо, а слова отделялись друг от друга 
Двумя^ точіками. Пантеон по-прежнему можно сравнить с южно- 
аравииским.

Х р и с т и а н с к а я  З ф и о п и я .  По-видимому, около 330г.про
изошло обращение Зфиопии в христианство. Судя по преданию 
(знаменитий рассказ Руф ина35), два молодих христианина из Тира 
после того 'как их корабль потерпел крушение на пути в И ндик/ 
онли принятьі при аксумском дворе; один из них, Фрументий яко- 
бьі обратил в свою веру царя Ззану. Рукоположенннй в священни- 
ки александрииским патриархом Афанасием, Фрументий вернулся 
в Зфиопию и стал первьім єпископом Аксума. Зто — Абба Салама 
зфиопскои традиции. Великий царь — основатель Аксума назван 
Абраха («тот, которнй озарил»), а его брат — Асбеха («тот, кото- 
рни заставші сиять»). Недавно бьіла обнаружена стела, где Ззана 
сообщает о своих победах над нуба, удостоверяет «могущество

зв ЬШа И Святого Духа» и прославляет «веру Христа и его во
лю» ; на монетах крест сменяет лунньїй диск и полумесяц. Зто 
Сила зпоха, когда иміператор Константан перенес свою столицу 
в Византиум; стремленне к миру с Римской империей било, воз
можно, одним из факторов обращения Аксума в христианскую

^В царствование Ззан н  часть Южной Аравии перешла под кон
троль Аксума, теперь он именуется царем «Аксума, Химьяра, Рай- 
дана, Хабашата, Сабьі, Сальхена». После 378 г. химьяритские пра
витель однако, вновь обретают независимость, воспользовавшись 
слабостью преемников Ззанн , история которнх плохо известна.

нелигиозньїе распри, расколовшие христианский мир, отрази- 
лись и на Зфиопии. В 451 г. на церковном соборе в Халкедоне где 
присутствовал єпископ Адулиса, била осуждена монофизитская 
доктрина которая признавала за Христом лишь божественную 
природу. Зфиопия тем не менее на протяжении столетий остава
лась вернои монофизитству и александрийскому патриаршеству 
которое продолжало присилать туда митрополита — абунз. Однако’ 
первне зфиопские святне пришли, как кажется, главннм образом 
из Оирии, Месопотамии и Малой Азии. Зто деївять аксумских свя
тих, которне группировались вокруг З з  М иказля Арагави, «Пра- 
веднне» в Амба М атара или в монастнре Дзбрз-Либанос. Литур-



гичеокая лексика, засвидетельствованная в пеРев0Днен£ вяпЩ̂ и° ^  
писання и других христианоких текстов, осуществленном в период 
между IV и VI вв., бьіла заимствована из древнесирииского язика. 
Геззская традиция сохранила множество ходивших тогда апокри- 
фов, оригинальї которьіх порою исчезли («Книга Зноха», 
липсис Зздрьі», «Вознесение Исайи», «Пастьірь из Гермьі»). На- 
против для зтой зпохи нигде не засвидетельствована националь- 
ная легенда, приводимая в Кьібрз Нзгзст (книга «Славьі иаРеи»)> 
которая назьівает первьім царем Зфиопии Менелика, сьіна Соломо- 
на и царицьі Савской, и согласно которой ковчег завета, похищен- 
ньій в Иерусалиме, бьіл доставлен в Аксум. Нет, впрочем, ннкаких 
доказательств, что зто предание бьіло визвано иудеиским влия- 
нием, корни которого некоторне ученьїе ошибочно ищут в отдален 
ной иудейской колонии на Злефантине (V в. до н. з.), стремясь 
обнаружить ее следьі среди ньінешних фалаша, живущих в обла
сти Гондзра. Вопрос в том, являются ли они евреями по происхож- 
дению или людьми, принявшими иудейскую веру.

€  тех пор, должно бить, 'получили развитие первьіе монастнри, 
которне сиграли такую важную роль в ередневековои Зфиопии 
Несмотря на потрясения ередневековья и на разрушения, до 
дошли остатки нескольких церквей, в их архитектуре сохраняется 
план язьіческих храмов. Сильное влияние, как кажется, оказала 
в зтом плане Северная Сирия; сирийское влияние заметно при со- 
оружении базилик (Иеха, Гуло-Македа Знда Черкос в Мела зо), 
имеющих иногда полукруглуЮ абсиду (Адулис). За  пределами А 
СУма развиваютея другие -большие города. При раокопках дворцов 
Мажари (больших четьірехугольньїх строєний со ступенчатьши 
стенами) бьтло обнаружено много находок. Среди роск°шньіх зо- 
лотнх «оестов в кладе находилась шеиная цепочка с подвешеннь- 
ми к ней четьірнадцатью золотими монетами с изображением рим- 
ских цезарей и два брактеата -  новое свидетельство длительннх 
связей Зфиопии со ередиземноморскими цивилизациями.

Через полтора века — зтот период все еще: остаетея для нас 
неясним — наступило правление Калеба (510—558), столь же слав- 
ное как и царствование Ззаньт. Именно тогда Косма Индикоплов 
посетил Аксум (около 520 г.). В то же время весь ^ с т и а н о к и и  
мир бьіл взбудоражен войной аксумитов с Хнмьяром. В Южной 
Аравии очень усилилось влияние иудеев; ^стали ™ с™  слГ а 
религиозной нетерпимосте. Один иудеискии царек, Зу Нувас («че
ловек с кудрями»), устроил даже резню христиан в городе Награй. 
Калеб по?лаРл туда в" 515 г. воєнную зкепедицию, в ^ н о ^ о в а в ш и с ь  
случаем, чтобьі восстановить гегемонию Аксума в Южной АРави 
и назначить там своих наместников. Таким образом, правитель Ак
сума виступил в качестве поборника и защитника христианскои 
верн. Понятно, что император Юстиниан ечел нужньїм направит 
в 531 г. к аксумитам посольство с просьбой о помощи у  могуще- 
ственньїх единоверцев против іПерсии; зта просьба сопрово 
лась предложениями о торговле шелком с Индиеи

П о д ь е м  и с л а м а  и « т е м н ь ї е  в е к а » .  И на зтот раз ю ж

ная Аравня бистро вьішла из-под контроля Аксума. При сьіне Ка
леба один из его наместников, Абраха, обьявйл себя независимьім 
Иопнтьівая зависть к великому святилищу Кааба и желая превра- 
тить собственную базилику в Санаа в религиозннй центр Аравии 
он снарядил^против Мекки воєнний поход с участием слонов. Н а
звание одной из сур Корана (С, V) определяетея зтим собнтием- 
так, год рождения пророка назван «годом слона», хотя точную хро- 
нологию здесь установить невозможно. Неудачннй поход повлек за 
собой тяж елне последствия. Он способствовал пробуждению ара
бов Хиджаза и тем самим подготовил рождение новой религии 
Химьярнти немедленно призвали на помощь персов-сасанидов 

590 г- последние били уже хозяевами Химьяра, Адена и даже 
некоторих пунктов на африканском побережье. Множество преда- 
нии хранят там воопоминания о «фурс» (персах). Известни н ма- 
териалн персидского происхождения на некоторих городищах ' Зто
їпнтппп Началом у п а т а  Аксума, так как с зтих пор он потерял 
контроль над торговлей на Красном море. Аксум замкнулея в своих 
пределах; при преемниках Калеба, о которнх мало что известно 
стал даже уменьшаться вес золотих монет. Д ля характеристики 

смутних столетий приходитея довольствоваться редкими упо- 
минаннями страньї в «Истории коптоких патриархов» и немного- 
словньїми сведениями, содержащимися в сочинениях арабских исто- 
риков и географов. к

В качестве пассивного наблюдателя Аксум присутствует при 
р дении и развитии ислама. Вначале отношения между аксуми-
В 6И15ИгМЕ я Г НаМИ’ как длкажется, бнли дружественннми. 
“ 0*0 Г .  Осман, племянник Мухам мед а, укрнлея в Зфиопии а
вслед за ним и другие сторонники пророка якобн нашли убежшце
и Аксумском царстве в период хидж ри37; Билаль.іпервий муздзин
Мухаммеда, бнл зфиопом. Зфиопию не затронули великие волньї
арабских завоеваний. Но с конца VII в. Красное море становится
арабским морем; когда пиратьі при поддержке царя Аксума напа-
вети.и НРЯ ,СКИЄ СУДа И РазгРабили порт Джидду, мусульмане от- 

етили на зто захватом островов Д ахлак и разрушением Адулиса
обосГовТлигь'емена беджа> которне в дальнейшем приняли ислам' 
ї й  побережье к северу от Тигре; одна из их двух вет-
веи, занефадж, проникла на Зритрейское плато. Однако по свиде- 
тєльству арабских исгориков IX и X вв. (ал-Якуби, ал-М асуїи
КпягНпгпКаЛ 3фиопия господствовала в то время на побережье 
Красного моря напротив Иемена; ее влияние простиралось до Зей-

побеРежье Сомали; в портах дела вели общини мусульманских купцов. щ

йямиаН л Д ІСТраГ ° ’ отношенИя Зфиопии с христианскими царст-
пр,яня І  НЄ ЛИ’ ВВДИМ0> тесньши- В Иелом Зфиопия била от-
Рпо3чаНиан Тп " аЛЬН0Г° хРИстианского мира; в течение веков Европа почти не вспоминала о ее существовании.

В е л и к а я  с м у т а  и в о з р о ж д е н и е  З а г у з .  Некогда пиш
ная цивилизация Аксума постепенно угасла. Медленно возмож
но ігод угрозои (пришедших с севера беджа, центр тяжести хри-



стианекого царства іперемещался в южньїе райони страньї. Со- 
противление язнчников, должно бьіть, оставалось сильним Деи- 
ствительно, самьіе серьезньїе столкновения средневековая Зфио
пия имела не с мусульманами, а с населением юга, в частности с 
племенами агау, остававшимися язичниками либо частично при- 
нявшими иудейскую веру. Зти древние племена, упоминавшиеся 
Космой Индикопловом, занимали возвьішенности в большой излу- 
чине Голубого Нила. Согласно некоторьім преданиям некая цари- 
ца из Снмена, названная иудейкой и носившая имя Гудит (на язьі
ке тигре; З с а то 38 по-амхароки), разрушив Аксум, в течение сорока 
лет преследовала христиан< іВ самом конце X в. правитель Аксума 
направляет письмо царю Георгию в Нубию; он описнвает опуето- 
шения причиненньїе вторжением войска соседнеи царицн, и про- 
сит его виступить посредником перед патриархом Александрии, 
чтобьі тот прислал в Зфиопию митрополита. Действительно, пра
витель Аксума относил все невзгодьі, по-стигшие его страну, за ечет 
того что место аби на долго пустовало. Новий митрополит прибьіл, 
и вторжение бнло отбито. Но тем не менее аксумекая цивилизация
клонилась к закату.

Возрождение пришло с юга, из района, расположенного м еж 
ду верхним течением р. Такказе и ее притоком^ Целлари. Около 
1135 г. возвншаетея новая династия правителей Загуз, родом из 
Бугузньї. В зтих краях, где местное население недавно приняло 
христианскую веру, произошел мощньїй взрнв христианского созна- 
ния: при Лалибзле и его преемниках (начало XIII в.) вся священ
ная гора вокруг новой столицн ©казалась покрита удивительньї- 
ми окальньїми церквами, жемчужинами Зфиопии. Уже при первьіх, 
еще очень мало известньїх царях династии Загуз далеко распро- 
странилась весть о могуществе христианскои Зфиопии. В г.
папа Александр III направил послание по поводу «святих мест» 
«своєму любимому сьіну во Христе Иоанну, славному и б є л н к о л є п - 
ному царю индийцев» (вполне вероятно, первому царю Династии 
Загуз в  Зфиопии). А несколько лет спустя Саладин, зтот достойний 
соперник крестоносцев, передал зфионам церковь Воздвиженья 
креста в Иерусалиме.

Г л а в а  2

ЗАПАДНЬІИ СУДАН В ЗПОХУ ВЕЛИ КИ Х  Д ЕРЖ А В

Практически неизвестно, каково било прошлое Западного Суда
на с конца доисторичеокого периода до IX—X вв. Какими путями 
происходили передвижения народов, каков бнл их 0^раз ж , 
на какой стадии хозяйственного развития они находились. Н а  зті
вопросьі нет почти никаних ответов.

Хем не менее, основнваясь на наших знаннях о позднем неол 
и сравнивая .их с данннми средневековьіх арабских текстов и ар_ 
хеологии, мьі можем полагать, что в течение зтих Д -
продолжались миграции сахарских народов в более влаж нне об-

ласти юга и миграции банту в лесах и южньїх саваннах. В то же 
время распространялась металлургия железа, обусловливая рас- 
цвет земледелия и ремесел.

Наш и сведения об зтой зпохе возрастут тогда, когда археоло
ги наидут и исследуют поселення или захоронения, относящиеся 
к данному периоду, на той замкнутой территории, которая поддер- 
живала минимальньїе связи со странами Средиземноморья. Не бу
дем забивать, что на протяжении І тнсячелетия н.з. Тропическая 
оападная Африка по большей части бьіла фактически изолирована 
от внешнего мира.

В V III—XVI вв., напротив, в зтом регионе, как мн увидим 
процветали великие держави, и у нас появляютея наконец изве- 
стия о до тех пор неведомнх миру странах. Но великие государст
ва складьівались не на всей территории Западной Африки, а только 
в полосе, лежащей между южной оираиной Сахари и зоной лесов

к об'ьясннть тот факт, что Гана, Мали и Сонгай раополагались 
последовательно на одной и той же территории?

Причини зтого прости и порожденьї главним образом геогра- 
фическими и зкономическими факторами. Зона, в которой процве
тали великие держ ави, целиком относится к ередней Тропической 
Африке, включающей земли, наиболее пригодние для возделнва- 
ния зернових: при годовом количестве осадков от 300 до 1000 мм 
повсюду возможно неполивное земледелие. іПросо ,и фонио можно 
воздельївать начиная фактически от южньїх границ Сахари юж- 
нее основу питання составляют сорго и рис, а также множество 
других сьедобньїх растений.

На юге, ближе к тропичесному лесу, недостаток солнечного 
света препятствует внзреванию зернових, и здесь начинаетея об
ласть возделивания сьедобньїх клубней, в частности ямса — кульг 
турьі менее пнтательной.

Суданская зона с развитнм земледелием являетея одновремен
но, особенно в северной своей части, и районом скотоводства. 
Ь северннх ее районах разводят мелкий рогатий окот — коз и 
овец, а там, где после дождей остаются водоемн и имеютея непе- 
ресьіхающие колодцьі, пасется крупний рогатий скот. Неисчисли- 
мне стада, в основном принадлежащие фульбе, кормятея — зача- 
стую сверх разумньїх пределов — за ечет кустарникових степньї'с 
пастоищ с довольно окудной растительностью. Внжигание бруссн 
нередко наносящее большой ущерб почвам, обеспечивает в сухой 
сезон рост отави, необходимой для стад зебу. Южнее зебу не раз
водят из-за распространения мухи цеце. Некоторие породи рога-

Й Т н е Г ^ о УзСаТливаВНЄ * ТрИПаНОСОМЄ> Распространенн вплоть до
Зти особенности присущи всей климатической зоне, простираю- 

щеися от Атлаитического океана до Красного моря; ими нельзя 
Об-ьяснить, почему государства процветали исключительно на тер
ритории, заключенной между ередним течением р. Сенегал и ниге- 
риискими плато. И действительно, существовал еще один важней- 

Развития зтих стран в ередние века: золото Судана..



Нанеся на карту месторождения золота, легко ̂ заметать, что все 
они сосредоточеньї на территориях между 0° и 14 западной долго- 
тн  и к югу от 14° северной широтьі. Однако если некоторьіе из та
ких месторождений находились на территории великих держав, то 
другие лежали далеко на юге, в лесньїх районах, которьіе никогда 
зтим державам не подчинялись. Единственньїм возможньїм путем 
зкспорта золота до появлення «а  побережье португальцев остава
лась Сахара. Позтому зтот П актол39 тек с юга на север через 
страньї суданской и сахельской полоси, способствуя развитию меж- 
дународной торговли. Ведь как раз стремясь получить зто золото, 
араби, знавшие о нем с VII в. после своего появлення в Марокко, 
пересекли великую пустиню и создали торговьіе поселення в ко
нечних пунктах караванних путей, идущих с севера.

Местнне правители с кажднм днем приобретали все большии 
вес  они превращались в необходимих посредников в вьігоднои 
торговле золотом. Их резиденции — какие-нибудь деревушки из 
соломенннх хижин, откуда происходила их семья,— за несколько 
десятилетий вирастали в настоящие столицьі, вьістроенньїе из кам- 
ня арабо-берберскими торговдами • в средиземноморском етиле. 
Там селились богатьіе чужеземньїе купцьі и местная знать.

Из таких же деревень на главних транссахарских караванних 
путях, по которьш соль из пустьіни и товари из стран Средизем- 
номорья доставлялись в обмен на золото, возникали другие боль
шие города: Аудагост, Гана, Валата, Томбукту, Гао, Тадмекка-зс- 
Сук, Такедда, Кацина, Кано. Зто били южньїе порти того моря, 
каюим, образно говоря, била Сахара, пока каравелли португаль
цев не открьіли новий торговий путь через Атлантическии океан.

Три великих государства, сменившие друг друга в суданской 
зоне, боролись за сохранение доступа к золотим месторождениям 
и за' контроль над транссахарскими маршрутами, которне у них 
оспаривали соперники. Так, Гана вела борьбу с альморавидами, 
Мали — с сосо, туарегами н сонгаями, Сонгай с Мали, западньї- 
ми фульбе, хауса, позже — с тяарокканцами. Их история заполнена 
борьбой за приобретение или сохранение вьігодной монополии, да- 
ющей право обменивать золото на товари севера. В конечном 
ечете смертельний удар последнему из зтих великих государств 
Сонгай — в не меньшей степени, чем марокканское завоевание в 
1591 г., нанесло именно изменение направлення торгових путей 
в XV в. Зкономическая жизнь стран Судана переживала глубокии 
упадок, в то время как мелкие прибрежньїе государства станови
лись отньїне центрами международной торговли. Упадок Ганн и 
Томбукту, подобно Венеции и Александрии, бьіл обусловлен от- 
крнтием морского пути из Европьі к странам тропических мореи.

Гана

Арабские тексти V III—XI вв. рассказнваю т о могущественном 
государстве Гана, процветавшем в Западном Судане между еред- 
ним течением р. Сенегал и излучиной р. Нигер.

О его происхождении и истории в течение первьіх веков суще- 
ствования араби сообщили лишь отрнвочньїе сведения. Так, астро
ном ал-Фазари (конец V III в.), перечисляя различнне стра’нн ми
ра, мимоходом упоминает и «Гану, страну золота», а географ ал- 
Хорезми (около 833 г.) помещает город Гану на карте полушарий 
составленной им на основе птолемеевской карти.

Возникновение Ганн, безусловно, относится к более ранней 
зпохе. В двух основних исторических источниках, составленннх 
африканцами в XVI—XVII в.,— хрониках «Тарих ал-фетташ» и 
«Тарих^ ас-Судан» мьі находим сообщения о могущественной 
царской династии Кайамага, двадцать властителей которой прави
ли до хиджрьі (622) и двадцать — после. Хроникиг не содержат 
«ведений, к какой зтнической группе принадлежали зти правители; 
оьіли Л И  они черннми (сараколе) или белнми (берберами санхад- 
ж а). Автор одной из них добавляет, однако: «Самое достоверное 
то, что они не били неграми» («Тарих ал-фетташ»). Таким бнло 
историческое предание в XVI в. По зтому вопросу бьіло вьідвинуто 
множество теорий; самая известная из них принадлежит М. Де- 
лафоссу, предположившему, что древние правители Ганн бьіли си- 
ро-^иудеями, бежавшими во II в. н. з. из Киренаики от преследова- 
нии римлян.

Действительно, весьма возможно, что здесь, как и всюду в ми
ре будь то в Европе или в Африке, на границе между кочевнм 
и оседльш населением мирньїм путем или силой обосновивается 
группа или небольшое племя кочевников. Они создают государст
во и постепенно растворяются среди населення зтой страньї, обра- 
зуя сметанную культуру и смешанньїй зтнос, сохраняющне общие 
для обоих чертьі. Такова история франков в Галлии, ломбардов в 
Италии, монголов в Китае или Индии. По-видимому, такой же про
цесе имел место при рождении как  Ганн, так и Сонгай и Канема. 
Ьще более недавний пример являют фульбе, основавшие свой го
сударства в XV III—XIX вв.

Кочевники прирожденньїе войньї, с детских лет обученнне
0 ращению с оружием, защищающие свой стада от хищников и 
воров, часто силой прокладнвающие себе путь через земли осед- 
льіх народов, особенно в годьі засухи, которая вьінуждает их ис- 
кать пастбища вдали от обнчннх зон кочевания. Хотя оседлое насе
ление гораздо более многочисленно, оно с трудом оказьівает им 
сопротивление, будучи не столь опитно в военном отношении и не 
имея КОННИЦЬІ.

Следовательно, не расовая принадлежность к европеондам, как 
утверждали многие автори, дала основателям Ганн превосходст- 
во, позволившеє им создать зто государство, а то обстоятельство 
что они бьіли кочевниками. Очень возможно, что к тому времени,' 
когда к югу от Сахари появились араби, зти кочевники уже давно 
Омли поглощенн негроидами сараколе.

Вскоре после своего прихода в Сус на юге Марокко, в 734 г. 
арабн  предпринимают поход против Судана — очевидно, против
1 анн, откуда они привозят, по словам Ибн Абд ал-Хакама (IX в.),



«сзначительное количество золота». 'Уже в середине V III в. они со- 
здают караванний путь между Сиджилмасой в Южном М арокко 
и Аудагостом в Мавритании, роют в удобньїх местах колодцн.

Гана становится первой страной Западного Судана, где на 
южной границе С ахари, в конечних пунктах, куда каравани при
возили золото, обосновьіваются средиземноморские купцьі. Г ан а  
и Аудагост — два главних города, возникшие в районе, где грузи, 
доставлявшиеся с севера верблюжьими караванами арабо-бербе- 
ров, перегружались на каравани ослов, которнх с юга вели ванга- 
ра, позже известньїе под именем диула и перевозившие золото, 
орехи кола и рабов из примнкающих к лесу областей.

Благодаря сведениям ал-Бакри, относящимся к 1068 г., мьі рас- 
полагаем некоторьіми данннми об зтих двух центрах. Н аиболее 
значительннй из них — Гана с максимальной долей вероятности 
идентифицируется с руинами Кумби-Сале, самими внушительньїми 
из сохранившихся в сахельской зоне, а второй — с руинами Тег- 
дауста в Ркизе. Оба зти города стали об'ьектами раскопок, позво
ливших проверить сведения ал-Бакри.

Сведения об истории странн скуднн. Ал-Якуби в IX в. писал, 
что в Аудагосте правит язьіческий государь санхаджа; так же об
стояло дело и в X в.: правителем города бнл бербер-санхаджа, 
под властью которого находилось свнше двадцати черньїх вождей, 
Ал-Бакри, напротив, сообщает о чернокожем правителе. В 1068 г. 
Гана била процветающи.м государством и получала основную долю 
доходов от торговли золотом. В глазах всего исламского мира ее 
правитель, тунка Менин, являлся царем золота. Он мог виставить 
200 тис. воинов, в том числе 40 тис. лучников. Ал-Бакри говорит, 
что его могущество велико, царство обширно, а власть очень по- 
читаема.

Тем не менее его преемнику не удалось помешать ©ерберам- 
альморавидам захватать столицу и разрушить государство.

Сначала альморавидьі заставили берберов Мавританского Ад- 
рара «вернуться на истинннй путь и принять истинную религию»; 
на деле зто означало подчиниться их власти. Затем они устреми- 
лись на север, в 1053 г. взяли Сиджилмасу, а в 1054 г. разграбили 
Аудагост. Завоевание Марокко продолжалось при Юсуфе ибн Таш- 
фине — основателе северной альморавидской династии; Абу Бакр 
ибн Омар же возвратился на юг и в 1077 г. захватил столицу 
Г аньї.

Город іКумби, однако, не исчез и участвовал в торговле еще в 
течение полутора веков. Около 1203 г. его захватали сосо, а в 
1240 г. он оказался в руках Сундьятн — великого мандингского 
правителя. Сундьята нанес ему последний удар: он увел из горо
да  ремесленников в свою столицу Ниани; покинули город и арабо- 
берберские торговцн, которне обосновались затем в Валате.

іЦеннне сведения о двух главннх городах Ганн — Гане (Кум- 
би) и Тегдаусте (Аудагосте) — дала нам археология. После того 
как  в 1914 г. развалинн >Кумби бнли обнаруженн Б. де Мезьером, 
на городище неоднократно проводились раскопки. Раскопки велись

на пространстве около 1 кв. км; раскапьівался также некрополь, за - 
нимавший вдвоє большую шющадь. Возведенньїе из сланца дома 
отличаются прекрасной и весьма совершенной работой. Сохрани- 
лись лестницьі, декоративньїе ниши в стенах, великолепно внмо- 
іценнне поли. Собранная утварь представлена в основном анго- 
оированной глиняной посудой; найденьї такж е глазурованние лам 
пи  магрибинского происхождения, клейменне весьі и стекляннне 
гирьки для взвешивания золота, оружие и железнне орудия, рас- 
крашенньїе надписанние пластинки из сланца, содержащие священ
ную формулу джихада — догмат верьі всякого мусульманина.

Все зто относится к последнему периоду существования города 
после захвата его альморавидами. Все захоронения принадлежат 
(мусульманам, и весьма вероятно, что все то, что напоминало о язи ч
никах, в том числе и царские захоронения в курганах, описаннне 
ал-Бакри, било уничтожено фанатиками Абу Бакра ибн Омара. 
К тому же единственной, полученной радиоуглеродньїм методом 
датировкой городища является 1200±  120 г. н. з.; она вполне со- 
гл а су ется с датировкой 1240 г., определяемой на основе письмен
них источников, повествующих о разрушении города Сундьятой.

Раскопки Ж . Девисса и Д. и С. Роберов в Тегдаусте также поз
волили сделать весьма интересньїе наблюдения и дали обильний 
материал, дополняющий даннне, лолученньїе в Кумби-Сале. Здесь 
такж е развивалось каменное зодчество, но не такое совершенное: 
лрименяемьій материал — песчаник — бнл не столь пригоден, как  
красивьіе и удобнне сланцевьіе плитки. іВ городе строили многочи- 
сленнне дома, а за чертой города располагался некрополь. Утварь, 
особенно глиняная посуда, напоминает найденНую в Кумби, но 
здесь больше глазурованннх ламп; бнл даже обнаружен тайник 
с золотими слитками и украшениями.

Весьма вероятно, что здесь, как и в Кумби, археологи не до
шли до относящихся к доисламскому периоду слоев, столь необхо- 
димьіх для изучения периода, о котором ми практически ничего не 
знаєм.

Мали

О происхождении Мали, как и Ганн, известно очень немного. 
Весьма вероятно, что первоначальное ядро, из которого виросло 
одно из самих больших государств Африки, било не очень боль- 
шим. Зто племенное об'ьединение находилось по обе сторони Ни
гера у впадения р. Санкарани, в непосредственной близости от бо- 
гатьіх золотих месторождений Буре. Мали, следовательно, лежало 
много южнее Ганн, оно располагалось на 12°, а не на 16° север
ной широти. В таком перемещении на юг, безусловно, следует ви- 
деть желание отдалиться от сахарских кочевников, разрушивших 
Гану. В зтих довольно низких широтах встречаются верблюди, од
нако они приходят сюда только в сухой сезон; из-за трипаносоми 
редки и лошади. Правителям Мали, следовательно, не приходилось 
опасаться белнх воинов, кочевников Сахарн, которне, лишившись



своих традиционньїх верховьіх животньїх, оказнвались беспомощ-

ННИИна зтот раз первие сведения о Мали, принадлежат ал-Бакри. 
Он вероятно и не бивал сам в тех краях, но бьіл, безусловно, хо- 
ооіііо осведомлен Ал-Бакри рассказнвает о принятии ислама пра- 
в Г е л е м  м Г и  Гсередине XI в. с целью „рекратить спустошивший 
страну голод: как только он произнес пятничную молитву, пролил

Н вТ яеиввестио о том, кто бнл зтим "Рав™ е“ 6нВХак“ “ “  
XIV в тремя столетиями позже, великии историк Ибн Халдун 
сообщает что зтого первого мусульманского правителя^ якобьі зва
ли Берма'ндана, однако Ш. Монтей несогласен с такои идентифи-

КЗЦВ XII в. М али, должно бьіть, вело мирное существование, по- 
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прежнему поставляя арабо-берберским торговцам Сахеля золото 
из Буре и рабов, захваченньїх у язнческих народов юга.

Если верить устному преданию мандингов, которое бьіло кано- 
низировано наряду с другими гриотами из Киельї, в Мали в нача
ле XIII в. правил царь Фа Маган и ему должньї бьіли наследовать 
двенаддать снновей. Однако правитель государства Сосо, контро- 
лировавший территорию Мали наряду с другими областями, убил 
одного за другим одиннадцать из них, оставив в живьіх лишь млад- 
шего, чье слабое здоровье — по-видимому, он бил парализован в 
первне годьі жизни — исключало всякие опасения на его ечет.

Однако молодой царевич вьіздоровел, вьірос, собрал вооружен- 
ную силу и вьіступил против угнетателя своего народа. В 1235 г. 
состоялась решающая битва войска Сундьятьі с силами правителя 
Сосо Сумаоро, в которой царевич одержал победу. Сундьята сумел 
извлечь из нее пользу. Он захватил все входившие в состав Сосо 
области, включая остатки Ганн, и создал государство, простирав
шеєся далеко в глубь излучиньї Нигера и включавшеє на западе 
золотьіе россьши Буре и Галама.

Весьма возможно, что именно Сундьята еделал своей столицей 
Ниани (теперь зто скромная деревушка на р. Санкарани в Гви- 
нее на границе с Республикой М али). Здесь, как сообщает преда- 
ние, он утонул в 1255 г.

Как зто часто случается в истории, преемниками великого го
сударя оказьіваютея бесцветньїе личности; именно так и произо- 
шло в Мали после смерти оонователя государства. О наследниках 
Сундьятьі нам практически ничего не известно, кроме самого фак- 
та их существования, упомянутого Ибн Халдуном в его знаменитой 
«Истории берберов».

В 1285 г. власть захватил вольноотпущенник царского клана 
Сакура. При зтом правителе территория М али значительно рас- 
ширилась. Активизировалась транссахарская торговля. Власть пра
вителя бнла достаточно прочной, и он мог оставить страну для со- 
вершения паломничества в Мекку. На обратном пути он бьіл убит 
(около 1300 г.).

Теперь потомкам Сундьятьі удалось вернуться к власти. Благо
даря сведениям ал-Омари, относящимся к 1337 г., мн знаєм, что 
один из них — Абу Бакр II, желая познать предели океана, отпра- 
вил в сторону захода солнца 200 лодок, должно бьіть, вншедших 
в океан из р. Гамбии; назад вернулея всего один человек после то
го, как на его глазах погибли все остальние. Не желая верить 
спасшемуся, правитель велел с-нарядить уже 2 тьіс. лодок и на зтот 
раз отправилея сам, передав власть сьіну, Канку Мусе. Разумеет- 
ся, и из зтого плавання не возвратилея никто, да иначе и не могло 
бьіть. До прихода португальцев парус здесь бьіл неизвестен; на 
веслах совершить длительное плавание било невозможно.

Таким образом, в 1312 г. у власти оказалея Канку Муса. Его 
правление и правлення двух его преемников знаменуют расцвет 
Мали. Завоевания Сундьятн, упроченнне территориальннми при- 
обретениями Сакурн, поставили под прямую или косвенную власть 
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М али большинство стран, лежащих в саванне от устья р. Гамбии 
на западе до границ' хаусанских государств «а  востоке. Племена 
туарегов на юге 'Сахарьі, народи золотоносних районов, сонинке 
и сонгай, торговие города на Нигере — все повиновались владнке 
Ниани. Сохранить независимость, несмотря на постояннне войни, 
смогли лишь враждебнне исламу государства моси, обитавшие в 
своих неприступних скалах догонн и народи южньїх областей, ко- 
торих защищало от мандингокой іконници присутствие мухи цеце.

Единственний известний нам факт, относящийся к правленню 
Канку Муси (1312— 1337), принявшего титул манса,— зто его па- 
ломничество в Мекку в 1324 г. Все арабские автори подробно опи- 
снваю т зто путешествие, сильно поразившее воображение совре- 
менников, особенно каирцев. В самом деле, малийский правитель 
вез с собой около 10 или 12 т золота для оплати путевьіх расходов 
и вступил в іКаир, сопровождаемий множеством богато одетьіх ра
бов, каждий с золотим слитком в руках. Зтот громадний приток 
золота на много лет пояизил на Ближнем Востоке его цену.

М и  знаєм также о встрече Муси с египетским султаном, о по- 
дарках, которнми они обменялись, о покупках, сделанньїх в іКаи- 
ре его свитой, о дарах, поднесенннх мансой святим городам Ара
вии, и о долгах, наделанньїх правителем и его людьми на обрат- 
ном пути.

Муса вернулся в М али в сопровождении учених, музьїкантов, 
духовних лиц, юристов и торговцев, установивших прочньїе зко- 
номические и культурньїе связи между Египтом и Мали к вьігоде 
обоих государств. К зтому времени относится учреждение универ- 
ситета Санкоре в Томбукту, которнй в XV—XVI вв. готовил об- 
разованньїх людей для всего Западного Судана, а также распро- 
странение арабской архитектурьі, приспособленной для Судана.

Манса Маган наследовал своєму отцу и правил очень недолго 
(1337— 1341), о нем нам почти ничего не известно. Затем настала 
очередь мансьі Сулеймана, брата мансьі М уси, правившего около 
20 лет (1341— 1360). Зто его встретил марокканокий путешествен- 
ник Ибн Баттута, посетивший М али в 1352— 1353 гг. Благодаря 
зтому автору ми довольно хорошо осведомленьї о Сулеймане и о 
Мали середини XIV в. М и имеем представление о жизни двора, 
религиозннх праздниках, сохранявших следьі местньїх африкан- 
ских верований, царских приемах. Ибн Баттута не щадит мансу 
Сулеймана, обвиняя его в «скупости»: поймем зто лучше таким 
образом, что тот не занимался, как манса Муса, безумним расто- 
чительством и больше своего брата заботился об упорядочении 
денежньїх средств своего государства.

Со смертью Сулеймана начинается упадок Мали: его сьін Каса 
правил всего девять месяцев (1360), после чего власть перешла 
к Мари Дьяте II, сьіну мансьі Магана. Его четьірнадцатилетнее 
правление оставило о себе плохую память (1360— 1374): народ бил 
разорен налогами, манса проявил себя тираном и тратил деньги 
государственной казан , как пишет Ибн Халдун, «на всевозможнне 
безумства и излишестаа». По словам того же Ибн Халдуна, его

енн Муса II (1374— 1387) «избежал повторення ошибок своего 
отца и действовал, чтобьі обеспечить народу блага правосудия и 
хорошего управлення». Но реальная власть находилась в руках 
его великого везира Мари Дьятьі: время сильних государей М али 
уже миновало.

О последних правителях существуют только очень краткие упо- 
минания Ибн Халдуна. После автора «Истории берберов» о них 
не сообщает ни один источник; весьма любопитно то, что сонгай- 
ские хроники молчат относительно малийских правителей XV в.

Анархия предопределила распад государства: Сонгай обьявило 
себя независимьім; в 1400 г. с юга вторглись моси, дойдя вплоть 
до оз. Дебо, а к 1433 г. вся южная часть Сахари перешла к ту
арегам. іВ конце XV в. после ударов сонгаев под контролем пра
вителей Мали остались лишь западньїе земли от Нигера до Атлан- 
тического океана, на побережье которого только что появились 
европейцн. Союза с ними против своих противников безуспешно 
добивались правителя Мали.

В XVI—XVII вв. упадок усиливается, и вскоре бамбара во гла- 
ве с іБитоном Кулибали кладут конец существованию держ ави. 
Владения клан а Кейта ©веденн к области Кангаба, его колнбели, 
однако мандингокие гриотьі сохранили память о великом Мали и 
особенно о его знаменитом основателе Сундьяте.

В отличие от Ганн мьі мало знаєм об археологии ередневеко- 
вого Мали. Отождествление столици государства Ниани с неболь- 
шой гвинейской деревней на р. Санікарани весьма правдоподобно. 
Там неоднократно проводились раскопки, наиболее значительнне 
из них осуществляет польско-гвинейская зкспедиция. Работа архе- 
ологов затруднена тем, что в отличие от Кумби-Сале и Тегдауста, 
возведенньїх из 'камня, Ниани внетроена из банко — необожжен- 
ной глини: она в буквальном смисле «растаяла» с течением вре
мени. От других городов сохранился лишь фундамент мечети в 
древнем Гао и несколько могильних стел.

Сонгай

Зстафету Мали суждено било принять Сонгай. О начальном 
периоде его существования, как и о предшествующих государствах, 
известно совсем немного. Изучать его позтому целесообразно по 
примеру Ж . Руша путем привлечения данньїх зтнологии и социо- 
логии.

Вдоль Нигера ниже Гао, в районе Кукии, жили сонгай, дедив- 
шиеся на рибаков (сорко) и охотников (гоу), которнми управлял 
правитель-жрец — канта из клана Фаран.

Сонгай поклонялись огромной чудовищной рьібе — духу водн, 
которнй господствовал над ними. Согласно легенде, пришедший из 
Иемена чужестранец убил рьібу и основал династию правителей 
Дья. Центр зтого небольшого государства находилея в Кукии.

Пятнадцать правителей-анимистов из династии Дья сменяют 
друг друга до принятия ислама (около 1000 г.). Затем прежняя 
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столица бьіла оставлена и главннм городом стал Гао — поселение, 
удобно расположенное на виходе к Нигеру одного из самих важ 
них транссахарских торгових путей, идущего вдоль долини р. Ти- 
лемси. Сухой клймат Гао также больше подходил средиземномор- 
ским торговцам, чем іклимат расположенной южнее Кукии, остав- 
шейся тем не менее местом коронации правителей Дья.

Гао соетоял, как и Гана, из двух находившихся рядом городов. 
Ц арь и его окружение жили в Сане, неподалеку от которого бнли 
найденьї датируемьіе XII в. царские стельї; в районе, расположен- 
ном у впадения р. Тилемси в іНигер, обитали торговцьі. Основой 
торговли бьіла сахарская соль. Отсюда часть ее отправляли вниз 
по реке, но главннм образом товари шли вверх по Нигеру, где сор- 
ко обладали монополией на речнне перевозки к рннкам золота 
и орехов кола.

М н мало знаєм о периоде до XIII в., когда сопротивление зк- 
спансии Мали возглавили правители-соянм. Впервьіе Сонгай бнло 
завоевано войском малийского государя Уали (1255— 1270), а чле
ни  царской семьи били уведеньї в полон. Старший из них, Али Ко- 
лен, впоследствии оернулся в страну и освободил часть ее от ма
лийского владнчества.

Сонгайские правители ждали своего часа, наблюдая за ослаб- 
лением Мали, резко ускорившимся уже в конце XIV в. Около 
1400 г. сонни Мадого разоряет столицу Мали. Однако лишь во вто
рой половине XV в. Сонгай одержало верх над своим соперником. 
Зто  випало на долю сонни Али (1464— 1492), которнй еумел со- 
здать огромное государство, ставшее при его преемниках равньїм 
по размерам империи Карла Великого.

О сонни Али ми знаєм лишь по описанню, сделанному его про
тивниками — благочестивими составителями хроник. Они пори- 
цают его как распутника, безбожника, тирана, преследователя му
сульман, но вместе с тем с гордостью подчеркивают, что он всегда 
бьіл победителем, что ни одно его войско не удавалось обратить 
в бегство: «всегда — победитель, никогда — побежденньїй», — со
общает «Тарих ал-фетташ».

Все современнне исследователи единодушно считают сонни Али 
великим правителем Тропической Африки. Он бнл не только по- 
бедоносньїм воєначальником, но, как  и Наполеон, организатором 
и ловким политиком, смотревшим далеко вперед. Он очень хорошо 
видел опасности, грозившие его стране со сторони туарегов, фуль
бе, Мали и исламской идеологии, и пьітался устранить или умень- 
шить их. Будущее подтвердило его правоту.

В результате воєнних походов сонни Али разбил туарегов и 
завладел Томбукту и всей излучиной Нигера. іПобедив бариба в 
Боргу, затем фульбе, догонов и другие зтничеокие группн, он рас- 
пространил свою власть на все среднее течение Нигера, и ко вре
мени его смерти в 1492 г. его владения простирались от Денди до 
Мопти, намного .превзойдя по размерам слабевшее Мали.

Д ля управлення страной сонни Али поставил во главе различ- 
ньіх провинций верннх ему людей; превратил сонгайскую флоти-

лию в действенное средство связи и транопорта, тем более необхо- 
димое, что государство бьіло витянуто вдоль Нигера; он прорнл 
оросительньїе и судоходнне іканали и твердой рукой правил раз- 
личньїми районами своей страньї. И пусть он иногда силой усми- 
рял упрямцев — какому же правителю нельзя броснть зтого упре- 
ка?

После смерти сонни Али ему наследовал его сьін Баро, также 
боровшийся с мусульманами. Он, однако, бил лишен вьідающихся 
качеств своего отца, и ему сразу же пришлось вступить в борьбу 
с  происламской фракцией своего войска, во главе которой стоял 
один из военачальников его о тц а— Мухаммед. В 1493 г. Мухам- 
мед лишил Баро престола.

С приходом к власти узурпатора Мухаммеда Сонгай ветупает 
в  новую зіпоху. Политика аскии40 в политической и религиозной 
сферах основнвалась теперь на поддержке ислама. Сословие духов
них лиц в Томбукту снова в чести, среди них аския вьібирает своих 
советников. В самом начале своего царствования аския совершил 
паломничество в Мекку (1496— 1497), добившись своей инвеститу- 
рьі в качестве халифа «Текрура». Благодаря хронике «Тарих ал- 
фетташ» м н очень хорошо осведомленьї об зтом периоде.

В военной области аския продолжил завоевательную полнтику 
своего великого предшественника; ведя «священную» войну с «не- 
верннми» юга, он одновременно воевал с мусульманами Мали и 
фульбе на западе, а на востоке присоединил к своей державе 
ббльшую часть хаусанских государств. іК 1516 г. государство Сон
гай занимало громадную территорию: оно контролировало, непо- 
средственно или косвенно, всю зону саванн Западной Африки от 
окрестностей оз. Ч ад до Сенегала (только Борну едва избежало 
захвата). Аския  владел всеми соляними копями от самого центра 
С ахари  до граници тропичеокого леса. Как и сонни Али, он бил 
хорошим организатором и смог би обьединить весь Судан, если 
би , как все завоеватели, не злоупотребил своим могуществом.

Сведения об аскии Мухаммеде известньї только из хроник, без 
устали превозносивших его. Рассказ же беспристрастного, как ка- 
жется, свидетеля Льва Африканского, путешествовавшего по зтому 
государству в период его наивьісшего расцвета, никак не вяжется 
с подобньїми восхвалениями. Аския  бьіл невероятно жесток по от
ношению к побежденннм, убивая правителей, уводя в рабство жи- 
телей или разоряя !их -налогами, оскопляя одних вождей и отрав- 
ляя  других. Заметим, что все зто делалось по отношению к му- 
сульманским (хотя бьі формально) государствам, лежащим на юго- 
восточннх окраинах Сахеля. С язичниками же можно било посту
пать еще более бесцеремонно: у них бнл вьібор лишь между 
смертью и рабством.

Можно представить, сколько ненависти натопилось у соседей 
Сонгай и каким страстньїм должно бнло бьіть их стремление к 
отмщению. Аския  Мухаммед не умел проводить политику прими
рення и ассимиляции, которая могла би обьединить разнородньїе 
провинции. Сонгай — колосе на глиняних ногах — не могло долго



существовать: единственной опорой его бнло войско и внушаемнй 
им страх.

К  концу правлення аскии начинаются мятежи в дальних провин- 
цнях. Один из снновей аскии, Муса, в 1529 г. смещает своего поч
ти ослепшего 86-летнего отца. Мухаммед, по-видимому, умер в 
1538 г. в возрасте 95 лет и бнл похоронен в іГао в глинобитной ме- 
чети, до сих пор известной как «могила аскии». Муса правил 
два года и бьіл свергнут племянником аскии, іМухаммедом Бенка- 
ном (1531— 1537), которого лишил трона другой снн великого ас
к и и — Исмаил (1537— 1539). Затем  настала очередь его брата Ис- 
хака (1539— 1549). Ему удалось усмирить некоторне мятежи и 
даж е защитить солянне копи Тегаззн от марокканцев. После него 
на трон вступил его брат Д ауд (1549— 1582), правление которого 
прошло в непрернвннх попнтках удержать единство Сонгай. При 
его преемнике ал-Хадже (1582— 1586) марокканцн возобновили 
нападения на Сонгай, заняв в 1585 г. Тегаззу. іКороткое правление 
его 'брата Мухаммеда Бани (1586— 1588) бьіло отмечено длинной 
чередой дворцовьіх интриг.

Последнему аскии, Исхаку II (1588— 1591), випало на долю 
увидеть конец своей великой держави, наступивший, впрочем, во 
многом из-за его ошибок: он не смог устранить угрозу со стороньї 
марокканцев, явственно. обозначившуюся в 1590 г. с началом похо
да против Сонгай марокканского паши Д ж удара. Об зтом походе, 
однако, било известно, так как аския велел находившимся под его 
властью туарегам засипать сахарские колодцн. Но его приказ, 
по-видимому, не бнл вьшолнен; кроме того, он бнл очень плохо 
осведомлен о продвижении вражеского войска и, возможно, излиш- 
не полагался на невозможность преодоления пустьіни, что так хо
рошо помогало его предшественникам. Аския  мог би без труда раз- 
бить своего противника, прежде чем тот достиг Нигера, но он 
организовал оборону лишь своей столицн Гао. Одного только фак- 
та наличия у марокканцев огнестрельного оружия (зто еще одна 
непредусмотрительность аскии: султан Борну в то время уже имел 
его) недостаточно для об-ьяснення сокрушительного пораження 
сонгаев в битве при Тондиби41 в 1591 г. Плохой воин, непреду- 
смотрительннй политик, аския к тому же держал подле себя, ука- 
знвает Ж . Руш, альфу (советника), безусловно подкупленного ма- 
рокканцами, которьій и заставил аскию  повернуть назад при пер- 
внх же внстрелах.

Причинами пораження Сонгай в  большей степени, чем ружья 
Дж удара, бнли политические и зкономические фактори. При каж- 
дой смене правителя неизменно вспнхивала борьба между бесчис- 
ленннми родственниками умершего аскии, каждьій из которнх 
стремился, опираясь на группу своих сторонников, захватать 
власть. Кроме того, как мьі видели, периферийньїе провинции, при- 
соединеннне в результате кровавьіх войн, жестоко угнетаемьіе, от- 
нюдь не поддерживающие центральную власть, ждали лишь слу- 
чая сбросить чужеземное иго. Таков удел всех деспотий.

Ко всему зтому добавились трудности зкономические: постоян-

«ьіе войньї мало способствуют хозяйственному развитию. Кроме 
того, появление на побережье португальцев, особенно после по- 
стройки форта Зльмина в 1482 г., привело к изменению направле
ння торговли золотом и рабами, которая на протяжении столетий 
обогащ ала суданские держави. Неспокойная обстановка на неко
торнх караванних путях, где торговцев грабили кочевники, поте- 
ря  захваченньїх марокканцами соляних копей Тегаззн, лишившая 
Сонгай основного обменного товара при получении золота с юга, 
затруднили покупку необходимьіх для сонгайской конницн магри- 
бинских лошадей, виплату денег войску и союзникам. Не об"ьяс* 
няется ли нежелание туарегов помешать продвижению Д ж удара 
главньїм образом задержкой традиционньїх даров?

Следствием пораження при Тондиби стал конец Сонгай, а так
ж е великих государств средневекового Судана. Вслед за десятью 
столетиями мира (конечно, относительного) и процветания насту- 
нил длительннй период анархии, которьій продлился до конца 
XIX в. Марокканцам не удалось установить контроль над всеми 
сонгайскими территориями, и они укрепились лишь в Гао, Томбук
ту и Дженне, постоянно ведя борьбу с туарегами, фульбе и бам- 
бара. Впрочем, в итоге они растворились в массе местного насе
лення, образовав сохранившуюся до наших дней группу арма.

Зпоха великих держав — одна из самих славних страниц за- 
падноафриканской истории. Важно не только то, что слава о них 
распространилась далеко за их пределами: Судан до открнтия
Америки в значительной степени снабжал мировую зкономику зо
лотом. Изучая историю Тропической Африки, нельзя не признать, 
что на берегах Нигера расцвела вндающаяся африкано-исламская 
цивилизация, память о которой не утрачена. Неудивительно позто
му, что из трех величественннх имен — Гана, іМали и Сонгай — 
два бьілн возрожденьї, чтобн дать имя независимьім западноафри- 
каноким государствам.

Г л а в а  З

ПЛАВАННЯ Д РЕВ Н И Х  
И ВЕЛ И КИ Е ГЕО ГРА Ф И ЧЕСКИЕ ОТКРЬІТИЯ

От античности до XIII в.

М н обт^единяем в одном разделе плавання, которне бьіли осу- 
ществленьї до X III в., потому, что, если не считать незначитель- 
ньіх усовершенствований, в течение зтого долгого времени типн 
судов практически не менялись: различия между кораблями греков 
и римлян и судами зпохи начала Крестових походов весьма не- 
значительнн. Капитан Лефевр де іНозт, специалист по зтому во- 
просу, писал: «До XIII в. водоизмещение судов, их устройство, ос
настка, управление, так же как и их использование, не претерпели 
никаких изменений, никакого за'метного усовершенствования».

В те времена существовало два типа судов — иаруснне и греб-



нне. Суда первого типа, широкие и «пузатне», часто бьіли закруг- 
ленньїми с носа и кормн. Большой четьірехугольньїй парус подни- 
мался на слегка наклоненную вперед мачту, а носовая часть не
сла иногда небольшой кливер, позволявший использовать косой 
попутний ветер. Управленне осуществляли двумя большими боко
вими веслами аріизігез. Так вьіглядел большой торговий корабль, 
распространенньїй по всему Средиземноморью: для управлення им 
бнло достаточно нескольких человек.

Гребньїе суда, узкие и удлиненнне, имели на носу таран, ко
торнй использовался при абордажних схватках. Их палуба бьіла 
почти горизонтальной. Четнрехугольньш парус позволял двигаться 
при хорошем попутном ветре, а действия гребцов (их число бнло 
различно, и суда с 50 веслами — репіесопіогез — часто упомина- 
ются в текстах) давали большую свободу маневра. В отличие от 
парусников они могли идти вперед в штиль и даже при легком 
встречном ветре. Как и парусники, гребньїе суда управлялись бо
ковими веслами.

Многочисленность зкипажа ограничивала возможность приме- 
нения гребного судна: в основном его использовали флоти госуда- 
рей, могущественнне города, а также корсарн и пиратьі. В отли
чие от парусников зто били военньїе, боевьіе, пиратские суда.

Отметим мимоходом, что четнрехугольннй парус и рулевьіе ве
сла не позволяют идти даже против слабого ветра и что преодо- 
леть встречнне ветрьі невозможно и на веслах. Вспомним, какую 
роль играют іветрьі в «Илиаде» и в «Одиесее»: Агамемнон не ко- 
леблясь принес в жертву свою дочь Ифигению, чтобьі сделать их 
благоприятньїми. А ведь он располагал гребними судами, и рассто- 
яние между Авлидой и Троей не превншало 400 км.

Водоизмещение античних кораблей редко превосходило 60 т 
(90 куб. м), поскольку — о чем также не следует забивать — они 
строились так, чтобьі их можно бнло внтянуть на берег в небла- 
гоприятную погоду. Галера брала на борт 50 пассажиров или 
ЗО лошадей, но на короткий переход, если бьіло нужно, она могла 
взять до 400 человек, включая тех, что находились на палубе. Так 
перевозили рабов или пленников.

Геродот оценивал скорость кораблей в 700 стадий (120 км) за 
день и в 600 стадий (105 км) за ночь при благоприятньїх условиях 
и попутном ветре. іПройденнне за 24 часа плавання 150 км бьіли 
неплохим средним показателем. Наоборот, при неблагоприятньїх 
условиях плавання затягивались безнадежно: Рутилий42, прождав 
две недели юго-восточного ветра, затратил на путь от Остии до 
Генуи два месяца.

Плавали по счислению курса и с промерами глубин, т. е. с 
помощью способов, которне не столь давно бьіли в ходу у рьіба- 
ков Средиземноморья. Ночью определяли путь по звездам, но в 
облачную, пасмурную погоду никаких ориентиров не бнло. Моря
кам помогали лоции и перипльї, но в конечном счете все решал 
опит.

Каковн ветрн, дующие вдоль африканских берегов? В Атлан-

тическом океане благоприятньїе ветрьі господствуют от Гибрал- 
тарского пролива до Канарских островов, тогда как дальше, до 
Сенегала, в течение всего года с северо-востока на юго-запад дуют 
сильньїе пассатн. Дальше к югу ветрьі переменнне, но в основном 
благоприятньїе для плавання от Сенегала до Камеруна. Напротив, 
возвращение тем же путем бьіло весьма сложньїм. От Габона дй 
мьіса Доброй Н адеждн весь год дуют встречние ветрн, зато они 
очень благоприятни для пльївущего вдоль берега в направлений 
зкватора.

На восточном побережье Африки положение совершенно иное. 
В Красном море дуют переменнне, но скорее благоприятньїе для 
внхода в Индийский океан ветрьі. На веслах от Египта до Баб-зль- 
Мандебского пролива идут 40 дней; морской путь дублируется су
хопутним, идущим от Адена до Аммана через Мекку и Медину, 
что позволяет избежать обратного рейса, трудного в некоторие 
сезони.

От мьіса Гвардафуй зимний муссон дует в юго-западном на
правлений, позволяя легко добраться до берегов Занзибара и да
же до р. Замбези. Летом муссон дует в обратном направлений, 
создавая возможность плавання на север. Тем самим бьіли поста- 
вленьї предели плаванням в древности на судах с четирехуголь- 
ньім парусом и даже с гребцами, неспособньїх преодолеть встреч- 
ньій ветер: в Атлантичесіком океане люди плавали не дальше Ка
нарских островов, так как иначе они не смогли бьі вернуться на 
своих судах обратно. Напротив, в Индийском океане смена на
правлений муссонов давала мореплавателям возможность ходить 
южнее зкватора, а затем возвращаться в Аден и египетские портн. 
Не случайно позтому до 1434 г. южной границей атлантических 
плаваний оставался мьіс Бохадор, тогда как в Индийском океане 
до конца XV в. конечним пунктом 'плавання арабов к югу бьіла 
Софала, расположенная южнее Замбези, на 20° ю. ш.

Таковьі предварительньїе сведения, которне следует изложить, 
прежде чем приступить к изучению древних плаваний вдоль бере
гов Африки. Именно из-за небрежения к ним или их недооценки 
большинство авторов преувеличивало дальность некоторьіх мор- 
оких путешествий в Атлантическом океане к югу от Марокко или 
принимало за достовернне сообщения о дальних плаваннях.

М о р е п л а в а т е л и  а н т и ч н о с т и  и р а н н е г о  е р е д н е -  
в е к о в ь я  н а  б е р е г а х А ф р и к и. Как полагают современньїе 
учение, мореплавание, вероятно, возникло только в VII тьісячеле- 
тии до н. з., и именно к зтому времени следует отнести заселение 
до того необитаемнх островов Средиземного моря (за исключе- 
нием уже ранее заселенной Сицилии). Но лишь в III тьісячелетии 
бьіли совершенн морские путешествия между устьем Инда и Ме- 
сопотамией вдоль берегов Перейденого залива. Во II тьісячелетии 
египтяне отправляют свой суда в страну Пунт, т. е. в Южную Ара- 
вию, и в страну сомалийцев, а финикийцн около 1100 г. до н. з. 
основьівают в тисячах километрах от своей родини, на североаф- 
риканском побережье, города Утику, Ликс и Танжер.



Около 600 г. до н. з. било, возможно, совершено необичайное 
путешествие: плавание вокруг Африки, о котором сообщает Ге- 
родот. Ф араон Нехо повелел финикийцам отпльїть из египетског» 
порта на Красном море на юг и вернуться через Геракловьі столпн„ 
обогнув континент с востока на запад. Финикийцьі пльїли, таким  
образом, в течение трех лет, приставая к берегу, когда можно би 
ло сеять, я  ожидая жатвьі, чтобьі потом пльїть дальше. «По их рас- 
сказам (я-то зтому не верю, пусть верит, кто хочет),— пишет Геро- 
дот,— во время плавання вокруг Ливии солице оказнвалось у них 
на правой стороне» (IV, 42). Уже сам скептицизм Геродота, со- 
общавшего об очевидном для нас наблюдении (за зкватором сол
нце находится справа от пльївущего с востока на запад), побудшг 
многих авторов поверить в подлинность зтого путешествия.

Впрочем, путешествие от Сузца до (Камеруна не представляег 
никаких серьезньїх трудностей. Достаточно знать, когда наступаег 
благоприятньїй сезон для плавання вдоль берегов Восточной Аф
рики (зимний муссон): в зто время постоянно дуют попутане вет- 
рьі. Положение осложняется в Гвинейоком заливе, но особенно о т  
Сенегала. М н уже видели, что судно с четнрехугольньїм парусом 
и без руля (зто в равной степени относится и к гребним судам) не 
могло возвратиться на север вдоль атлантического побережья Аф
рики, где дуют сам не сильнне на всем побережье встречньїе ветрн.

іКаким же образом финикийцн достигли Марокко, где они мог
ли встретить своих соотечественников? іЕсть только одна разгадкап 
они вернулись по суше. Археологичеокие исследования последних: 
десятилетий доказали, что между Ю жннм Марокко и Южной М ав- 
ританией на некотором удалении от берега проходила «дорога 
колесниц», датируемая І тнсячелетием до н. з. Вдоль нее пример
но в двадцати местах бнло обнаружено около 200 рисованньїх или 
внсеченньїх на камне изображений колесниц. Поскольку зтой до- 
рогой пользовались ливо-берберьі, связанньїе с карфагенянами на 
побережье Марокко и, следовательно, понимавшие язьік финикий- 
цев, то путешественникам не стоило никаного труда за хорошее 
вознаграждение перебраться через Сахару и там встретить суда 
своих соотечественников, которне и доставили их из Марокко в  
Карфаген, а оттуда в Египет.

Итак, все-таки возможно, что зто исключительное путешествие, 
в котором, впрочем, сомневаются многие исследователи, бьіло дей- 
ствительно совершено, поскольку существование «дороги колесниц» 
позволяет обьяснить, каким образом финикийцн смогли преодолеть 
трудности перехода от Сенегала до Марокко. Лишь спустя 2 тн е . 
лет его повторили португальцн, но пльївя уже с запада.

Тот же Геродот сообщает (IV, 43) еще об одном путешествии —  
перса Сатаспа, которому Ксеркс (аколо 470 г. до н. з.) в виде на- 
казания повелел совершить плавание вокруг Ливии, отправившись 
с запада. Сатасп бнл вннужден вернуться, не завершив путешест
вия, что для нас неудивительно: каким образом мог бн он до
браться вопреки ветрам и течениям от Камеруна до мнеа Доброй 
Надеждьі и оттуда до Софальї? Каїких же мест он достиг? Сатасп

сообщает, что встретил «маленьких людей» в одежде из пальмових 
листьев. Если бн речь шла о пигмеях, тогда он, должно бнть, до- 
бралея до Камеруна, а главное — вернулея оттуда. Возникает во
прос: не посоветовали ли ему сопровождавшие его лукавьіе фини- 
кийцьі попросту укриться в какой-нибудь бухточке в Южном М а
рокко, затаиться на какое-то время, а потом вернуться и расска- 
зать царю свои басни? Ксеркс, по-видимому, заставші заговорить 
сопровождавших Сатаспа, поскольку в конце концов тот бнл поса- 
жен на кол.

Геродот (IV, 196) сообщает и о немой торговле золотом, кото
рую вели в его время (около 450 г. до н. з.) ікарфагеняне на ли- 
вийском берегу к западу от Геракловнх столпов. Она могла со- 
вершаться только на юге Марокко, если принять во внимание ха
рактер ветров. Идет ли речь о местном золоте (немного золота 
єсть в Сусе) или о суданском, доставленном по «дороге колесниц»? 
Ответить на зтот вопрос при ньшешнем уровне наших знаний мьі 
не в состоянии.

Пока что самой южной точкой, где при раскопках бьіли найде- 
ньі античньїе изделия (монети, керамика, лампи, мелкие бронзо- 
вие вещи и т. п.), является о-в Могадор, лежащий против Марок- 
канского Атласа. Все зто, бесспорно, свидетельствует о том, что 
карфагеняне и римляне с VII в. до н. з. по IV в. н. з. постоянно 
посещали зти берега. Вполне вероятно, что зто — расположенннй 
в одной миле от берега о-в Керне, о котором упоминали Полибий 
и Плиний. Впрочем, нет других островов, которне можно бьіло бн 
идентифицировать с упоминавшимися Полибием и Плинием, и ни 
на одном из более южньїх островов (Зриє, в заливе Рио-де-Оро, 
Арген, Тидра, Горе и др.) не било найдено, несмотря на поиски ар- 
хеологов, ни одного античного глиняного черепка или монети. 
В глазах тех, кто, подобно мне, отрицает возможность древних 
плаваний южнее мьіса Бохадор (за исключением, может бнть, пла
вання финикийцев при Нехо), зто является вєсомьім аргументом.

В неустановленное время (около IV в. до н. з.) Евтимен из 
М арселя, по гораздо более поздним сообщениям, якобьі достиг 
на африканском побережье реки, в которой водились крокодили 
и бегемоти. Если варани и крупньїе ящерицн (по-гречески кгоко- 
гіеііоз, отеюда — возможное смешение с крокодилом) еще встре- 
чаютея в Южном Марокко, то наличие бегемотов, если к тому 
времени они еще не перевелись в таких реках, как Нун и Д ра (а 
зто удастся установить, только если археологи найдут их останки), 
наводит на мисль о Сенегале. М и более чем скептически относим- 
ся к реальносте зтого путешествия все по той же причине — не- 
возможности возвращения к северу.

К середине IV в. до н. з. относится текст, извєстньїй под на- 
званием «Перипл Внутреннего моря»,— произведение Скилака Ка- 
риандокого, которого мн вслед за многими авторами именуем 
Псевдо-Скилаком. В нем описьівается атлантическое побережье 
Африки от миса Спартель до Керне (о-в М огадор). Нет сомнения 
в  том, что и здесь речь идет о средиземноморской зоне, несмотря



на упоминание об зфиопах («обожженньїе лица» — зто южнне ли- 
во-берберн); здесь вьіращивали виноград и делали из него вино.

Перейдем к самому известному источнику о плаваннях древних 
в Атлантическом океане — «Периплу» Ганнона. Ему посвящена 
огромная литература. Действительно, на зтот раз мьі имеем отно- 
сительно подробньїй документ, содержащий множество сведений, 
которьіе позволяют наконец, как считают некоторие историки, 
узнать, что представляло собой западноафриканокое побережье в  
античную зпоху и что делали там карфагеняне.

Уви! Весьма вероятно, что зто подделка. Судя по тексту, мо- 
реплаватель по имени Ганнон бьіл якобьі официально послан Кар
фагеном, чтобн основать колонии в Марокко, а затем исследовать 
лежащее за ним побережье. Вьіполнив первую часть задания, Ган
нон отправляется из последней основанной им колонии к югу, к  
острову іКерне, берет переводчиков из Ликса и держит курс в юж- 
ном направлений.

Он пльївет по какой-то реке Хретис до окруженного високими 
горами озера с тремя островами, входит в другую реку, кишащую 
крокодилами и бегемотами, а затем возвращается к Керне. Вновь 
пустившись в плавание, он в течение двенадцати дней идет вдоль 
побережья, населенного зфиопами, огибает вьісокие, покрьітьіе де- 
ревьями горьі, достигает залива «Западний Рог», пристает к ка- 
кому-то острову и доходит до вьісокой гори, назьіваемой «Колес- 
ницей богов» и окутанной пламенем. Наконец, на острове в зали- 
ве «Южньїй Рог» он ловит самок обезьян, которнх назьтвает го- 
риллами, после чего, исчерпав запаси продовольствия, возвращает
ся в Карфаген.

Бесчисленное множество толкователей текста питалось сопо- 
ставить его сведения с африканскими реалиями, но никому не уда
лось сделать зто достаточно убедительно. Одним приходилось не- 
вероятно удлинять уїказаннне расстояния, чтобьі найти за М арокко 
описаннне горьі (за Антиатласом горьі встречаются впервьіе в Гви- 
нее, в 3 тне. км южнее), другим — укорачивать их, чтобн найти 
«Колесницу 'богов» в Южном Марокко.

Толкователи текста вьіделяют наряду с деталями, которне они 
считают точними, вьіразительньїми и убедительньїми, существеннне 
пробельї, вьш нелн и неясности. Хотя подавляющее большинство 
авторов верит в подлинность зтого «Перипла» (ранее и я разде- 
лял зту точку зрения), правильнеє присоединиться к Г. Жермену„ 
отстаивающему совершенно противоположное мнение.

Исследуя «іПерипл» с филологичеокой точки зрения, он отме- 
чает, что речь идет о позднем тексте, относящемся, вероятно, лиш ь 
к І в. до н. з. Жермен считает текст упражнением посредственного- 
литератора, а скорее всего — дерзкой подделкой, проданной како- 
му-нибудь легковерному греку в качестве подлинного документа. 
Приводя среди прочих доказательств красноречивое молчание та
ких серьезньїх географов, как Полибий иСтрабон, Жермен виносиг 
следующий приговор зтому знаменитому тексту: «Поступим ж е, 
как сами древние: перестанем считать зто многословие докумен- 
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том, прекратим раз и навсегда серьезнне спорн по зтому вопросу». 
Я полностью разделяю зто мнение, добавляя к филологическим 
обоснованиям уже упоминавшуюся невозможность возвращения к 
северу вдоль сахарских берегов43.

Более поздние плавання в древности совершались только в ма- 
рокканских водах до Канарских островов. Полибий (около 146 г. 
до н. з.) считает, что ®се карфагенекие торговне пункти «а по
бережье до мьіса Юби били созданн Сципионом Змилианом, осаж- 
давшим в то время Карфаген. В отличие от содержащихся в «Пе- 
рипле» Ганнона, все упоминаемне Лолибием названия легко иден- 
тифицировать с современннми топонимами. Его остров Керне мо- 
жет бьіть — мьі уже говорили об зтом — только островом Могадор.

Евдокс Кизикский после 117 г. до н. з. решил обойти Африку, 
внйдя из 'Гадеса, т. е. Кадиса. После долгого морского перехода 
ему удалось висадиться лишь на земле зфиопов, «соседей коро- 
левства Бокх», т. е. в Южном Марокко.

Канарские острова бнли открьітн в начале І в. до н. з. неиз- 
вестньши мореплавателями из Кадиса. Благодаря королю Юбе II, 
отправившему туда своих людей, а также Плинию, ми имеем об 
зтих островах некоторие сведения; архипелаг бнл нанесен на кар
ти  географа Птолемея (около 141 г. н. з.).

Следовательно, древние знали атлантическое побережье Афри
ки не дальше мьісов Юби и Бохадор, которне и оставались преде- 
лами плаваний вплоть до португальских открьітий.

Совершенно иная картина складьівалась в Индийском океане. 
Как ми видели, египтяне в поисках ладана, благовоний и слоно
вой кости уже плавали до Баб-зль-МаніДебского пролива, а грек 
Скилак іКариандский около 510 г. до н. з. добралея от устья Инда 
до Сузца, обогнув южное побережье Аравии. Сабейские мореходн 
практически сохраняли монополию на вьігодную торговлю со стра
ной ладана и, возможно, уже со II в. до н. з. совершали путешест- 
вия вдоль берегов Азании к  зкватору. Около 117 г. до н. з. зимний 
муссон увлек Евдокса Кизикокого к югу от мьіса Гвардафуй, но 
за зтим путешествием не последовало других.

После прихода римлян в Египет морские путешествия в Индию 
участились: в начале І в. Гиппал открьівает действие муссонов, 
позволяющих плавать напрямик между Аденом и портами мала- 
барского побережья. Зимний муссон неминуемо должен бьіл от- 
носить некоторие из судов к берегам Восточной Африки. Вот поче- 
му Птолемей сообщает нам, что греческие мореходьі Диоген, Тео- 
фил и Диоскор посетили побережье Азании.

Впрочем, мн имеем возможность руководствоваться ценним 
текстом — «Периплом Зритрейского моря», морской лоцией и путе- 
водителем для торговцев в Индийском океане, составленньш во
II в. н. з. В нем єсть названия портов, сведения о ввозимьіх и вн- 
возимьіх товарах, о расстояниях между примечательньїми места- 
ми побережья, о тамошних жителях и вообще все необходимне 
для мореплавання и торговли сведения. Торговне пункти Азании 
находились в руках южньїх арабов, осевших в зтой стране не-



сколько поколений назад и державших в своих руках монополию 
на вьівоз слоновой кости, черепашьих панцирей, благовоний, рога 
носорогов и рабов.

іСледовательно, благодаря смене направлений муссонов древние 
знали африканокое побережье за зкватором до мьіса Делгаду, и 
єсть все основания полатать, что плавання между зтим побережьем 
и Южной Аравией не прерьівались в течение всего времени, отде- 
лявшего составление «Перипла» от наступления зпохи ислама.

А р а б с к и е  м о р е х о д ь і .  Появление на 'континенте арабов не 
повлекло за собой значительного роста географических знаний
о побережье. Мусульманские мореходьі не вишли за предельї 
Южного Марокко.

«Искатели приключений из Лиссабона» (до 1147 г.) 44, возмож
но, обследовали Канарские острова и вьісадились около Сафи: зто 
предание моряков, может бьіть, и не лишено достоверности, подоб- 
но еказкам Синдбада, вишивавшим узорьі на реальной основе пла
ваний в Индийском океане.

В середине XIII в. судно географа Ибн Сайда, направляясь 
в Южное Марокко, бьіло унесено ветрами к «Зеленому заливу», 
или «Заливу тунцов». Оно 'пристало ,к какой-то горе, а оттуда че
рез плантации сахарного тростника Ибн Сайда привели в город 
Нул. Судя по зтим подробностям, он, должно бьіть, пристал к бе
регу не южнее р. Дра. От ал-Омари нам- известно кое-что о путе- 
шествии, которое совершил (до 1337 г.) вопреки своей воле некий 
моряк Мухаммед бен Рагано. Он прибьіл в песчаную страну, на- 
селенную чернокожими, из которой возвратился в Марокко по су
ше. Отметим, что в двух последних случаях речь идет о путеше- 
ствиях, совершенньїх по воле случая, и что их герой возвратились 
в марокканские Гавани сухопутним путем.

Что касается плаваний в Индийском океане, то там упомина- 
ются многочисленньїе путешествия вдоль восточноафриканского по
бережья, которне заканчивались в Софале, прибрежном рннке, 
где сбьівалось добьітое на месторождениях Зимбабве золото. Ал- 
Масуди в середине X в. даж е побьівал в зтом районе сам.

В зтот период богатьіе приморские города занзибарского по
бережья грабили индонезийсікие мореходн — вак-вак. Они, должно 
бьіть, уже несколько веков назад открьіли и заселили М адагаскар, 
необитаемьій до наступления нашей зрьі. Захваченньїх ими от Мо
гадишо до Мозамбика чернокожих рабов перевозили именно на 
М адагаскар. Смешение индонезийцев и африканцев дало начало 
современньїм м альгаш ам ..

Таким образом, в XIII в. положение на африканском побережье 
остается почти таким же, каким оно бьіло в конце античного вре
мени. В Атлантическом океане не бьіло сделано никаких успехов: 
Канарские острова бнли известньї больше по упоминаниям в уче
них трудах, заимствованньїм в конечном счете у Птолемея; только 
в Индийском океане мореплаватели отннне доходили до Софалн, 
расположенной южнее р. Замбези, т. е. немного продвинулись к 
югу от мьіса Делгаду — предела, достигнутого древними. Един- 
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ственннм важннм собнтием, да и то едва упоминаемьім арабами, 
явилось открнтие (Мадагаскаре индонезийцами.

«Революция руля» 
и совершенствование приемов мореплавання.

Начало зпохи географических открьітий

Мьі уже говорили, что до XIII в. не произошло никаких замет- 
ньіх изменений ни в устройстве кораблей, ни в искусстве морепла
вання. Как же могло случиться, что два столетия спустя португаль
цн, а затем испанцьі и другие европейцн открили все африканское 
побережье и достигли Индии, Дальнего Востока и Америки?

Ответ прост: тажой прогресе бьіл обусловлен усовершенствова- 
нием кораблей и методов мореплавання. Впервьіе в истории в со- 
прикосновение входят флоти Атлантического океана, северннх мо- 
рей и Средиземноморья, а через арабское посредничество устана- 
вливается связь и с флотами Индийского океана. Относительнне 
достоинства и недостатки судов легче всего сравниваются во время 
плаваний в составе конвоев или при преследовании пиратов. К акие 
паруса бнли наиболее зффективньї? К акая система управлення би
ла наиболее результативной? Какое судно бьіло способно идти 
круче всего к ветру? Как пльїть в пасмурную погоду? Соперниче- 
ство легко виявляло лучшие види парусних кораблей и методи 
мореплавання. Моряки обменивались сведениями, старались пере- 
нять усовершенствования, которне им казались необходимьіми для 
их собственньїх судов. Д аж е секрети противника раскрьівались от- 
носительно просто, недостатка ни в бежавших или внкупленннх 
пленниках, ни в перебежчиках не бнло. Мьі, безусловно, никогда 
в точности не узнаєм, как действовал механизм зтих заимствова- 
ний. М н можем лишь констатировать их результат: рождение но
вого типа корабля и появление нових методов мореплавання.

Основним нзменением, которое, как кажется, обусловило все 
остальньїе, явилась замена рулевого весла рулем — собьітие на- 
столько важное, что его можно назвать «революцией руля». Как 
уже отмечалось, античньїе суда с их четнрехугольньїм парусом и 
боковими рулями-веслами не могли ходить круто к  ветру и тем 
более против ветра. Одновременное введение руля и латинского па
руса дало кораблю возможность лавировать, т. е. идти против 
ветра зигзагами, и, следовательно, совершать плавання по всем 
морям и в любом направлений. Как внразился португальский ис- 
следователь зпохи географических ошрьітий В. Годиньу, «ставкой 
в зтой игре бьіли їіо меньшей мере океанские плавання».

М н уж е видели, что прежде бьіло невозможно двигаться вдоль 
атлантического побережья С ахари к северу против пасеатов, дую- 
щих в течение всего года в южном направлений. Отньїне же кораб- 
ли, пользуясь ежесуточной сменой дневного и ночного бриза с су
ши и с моря, получили возможность возвращаться из Сенегала 
к широтам Канарских островов, где дуют ветрн различннх направ
лений.



Португальское мореплавание вокруг Африки

Точно так же каравелльї ©казались теперь способньї идти на юг 
вдоль юго-западного побережья Африки, несмотря на встречньїе 
ветрьі и Бенгальокое течение, достигать Южной Африки, а оттуда 
уже пльїть в любом направлений. Разумеется, они вибирали для 
плавання преимущественно зоньї благоприятньїх ветров, зкономя
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таким образом усилия команди, для которой смена парусов бьіла- 
тяжелой, изнурительной обязанностью. Однако в случае необходи- 
мости зти суда могли плавать и при неблагоприятном ветре.

Наряду с огромньїм прогрессом в судостроении следует отме- 
тить и другие достижения, касающнеся средств и методов морепла
вання. Среди них следует прежде всего назвать изобретение ком- 
шаса. іСвойства магнитной стрелки бьіли известньї китайцам еще 
до нашей зрьі, но европейские моряки узнали о них лишь в зпоху 
Крестовьіх походов, вероятно, От арабов. Настоящий компас, одна
ко, появился только в середине XIII в. вследствие усовершенство- 
ваний, внесенньїх итальянцами. С зтих пор покрьітое облаками не
бо не мешало плавать ни днем, ни ночью.

Измерение широтьі бьіло упрощено и усовершенствовано: бла
годаря астролябии, квадранту и «инструменту Леви» оно вказа
лось доступним любому моряку. Напротив, определять долготу все 
еще било довольно трудно, и наиболее надежньїм прибором для 
отсчета времени по-прежнему служили песочньїе часьі. Счисление, 
Т. е. определение направлення и расстояния пройденного за день 
пути и перенос его на карту, служило главньїм средством, кото
рое позволяло более или менее точно вичислять правильность 
курса.

Картография в Европе начиная с XIII в. сделала поразительньїе 
успехи. Европейские географи, отставшие от развития науки вслед
ствие Реконкистьі, вновь получили доступ к достижениям гречес
кой школи через посредство испанских евреев, воспитанннх на 
арабских знаннях. Отньїне берега Средиземного моря и прилега- 
ющие к нему райони стали фиксироваться на картах удовлетвори- 
тельним образом.

Скорость судов заметно увеличилась. Если, согласно ал-Бакри, 
в XI в. арабские мореплаватели 'проходили примерно 73 км в день, 
а в XII в., согласно ал-Идриси,— 125 км, то христианские моряки 
в XV в. проходили обнчно в день по 200 км.

Таким образом, начиная с XIII в. европейские моряки распола- 
гали кораблями и более точними навигационньїми приборами, ко- 
торие создали возможности для далеких плаваний. Иберийский по- 
луостров — свободний от арабов, за исключением королевства 
Гренада — со своими портами в Андалузии (Кадисом, Севильей 
и др.) становится главньїм плацдармом, с которого мореплаватели, 
имея постоянную связь с Марокко, устремляются к югу.

В 1291 г., том самом, когда падение креіпости Сен-Жан д’Акр 
положило конец Крестовьім походам, два генуззца по имени Ви- 
вальди отправились на двух галерах вдоль африканских берегов 
с  целью «плить к Индии». После того как они миновали Южное 
Марокко, о них ничего больше не било слишно.

С лава вторичного открития Канарских островов досталась 
в 1336 г. генуззцу Ланцароте Малочелло. Зкспедиции к  «Счастли- 
вьім островам»45 учащаются, так как  мореплаватели стремились 
захватить несчастних гуанчей, имевших, по их мнению, серьезннй 
порок — они били язичниками. Архипелаг бнл нанесен на все кар
і ї —622 161



т н  XIV в., так же как и Азорские острова и Мадейра, открн- 
тн е  в зто же время, но колонизованньїе лишь в следующем сто- 
летии.

В 1402— 1405 гг. нормандец Ж ан де Бетанкур завоевнвает от 
имени ікастильского короля Канарские острова. Тем самнм аван
пост европейских мореплавателей продвинулся вперед по сравие- 
нию с самьіми южньїми гаванями Андалузии на полторн тьісячи 
километров. Частне плавання в зтом районе познакомили евро
пейцев с режимом ветров и путями возвращения домой. Ценннй 
опнт, накопленний в течение века, прошедшего после вторичного 
открнтия Канарских островов, в значительной мере облегчил 
дальнейшие португальские плавання (так, в 1434 г. бнл обойден 
мьіс Бохадор).

В е л и к и е  г е о г р а ф и ч е с к и е  о т к р н т и я .  Проложив но- 
вне пути на юг, нарушившие изоляцию Африканского континента 
и давшие Европе прямой внход к Индии, Португалия вписала од
ну из самих замечательннх страниц в историю человечества. Мо- 
нополия, находившаяся до тех пор в руках арабов, бнла сломле- 
на, и открнтие Америки в конечном счете стало просто неизбеж- 
ннм следствием португальских плаваний XV в. іВ самом деле, Ко- 
лум'б — и зто нисколько не умаляет его личних заслуг — как море- 
плаватель сложнлся в рамках португальской школн и воспользо- 
вался всеми знаннями, накопленньїм'и его предшественниками. Он 
бнл женат на итало-португалке с М адейри, а его брат, лиссабон- 
ский картограф, держал его в курсе всех собнтий португальского 
мореплавання. То, что Колумб находился на службе Испании — 
обстоятельство второстепенное, он с таким же успехом мог пла
вать, состоя на службе Венеции, Франции или Англии.

Историки, об^ясняя португальскую зкспансию, ссьілались на 
множество факторов. Скорее всего ее следует, вероятно, обьяснять 
совпадением благопрнятннх обстоятельств: наличием центра море
плавання; средоточием опитних моряков; зкономическим ростом 
буржуазии, ищущей внешние ринки сбнта; потребностями дворян
ства в нових землях, стремлением новой династии к зкспансии, 
поскольку сухопутнне границн странн бнли блокированьї кастиль- 
цами; жаждой Крестовнх походов глубоко христианского населе
ння, испьітавшего множество страданий в период векового араб- 
ского владнчества.

Все зто неминуемо привело к захвату у марокканцев прежде 
всего Сеутьі (1415). Именно в Сеуте принц Генрих, прозванннй 
Мореплавателем, получил представление о плаваннях вдоль побе
режья Африки и поставил себе цель: всеми средствами иселедо- 
вать берега Африки, лежащие за мнсом Бохадор. Зти устремления 
Генриха его биографн об'ьясняют желанием приумножить могуще- 
ство христианской верьі, сражаясь с арабами и пнтаясь разнскать 
царство достославного пресвитера Иоанна, обращая на пути в хри- 
стианство естречнне народи. У називалось также, что Генриху бнл 
необходим непосредственннй доступ к золотоносним областям 
внутренней Африки.

В то время, когда били заново открьітн Азорские острова и- 
Мадейра и начиналось их заселение, Генрих отправлял капитанов. 
к берегам Южного М арокко, снаряжая плавание на свои средства. 
После двенадцати лет относительннх неудач одному из его капи
танов, Занишу, удалось в 1434 г. обогнуть пресловутнй мьіс Бо
хадор, унаследовавший от мьіса Нун недобрую славу рубежа, кото- 
рьгй невозможно преодолеть. Считалось, что отважившемуся нару- 
шить зтот запрет смельчаку грозят большие несчастья.

Но теперь злне чари бьіли разрушеньї, и открнтия последова- 
ли одно за другим: в 1441 г. Нунью Триштан достиг Кап-Блана, 
в 1444 г. Диниш Диаш обнаружил мьіс Зелений. К моменту смер
ти Генриха в 1460 г. португальцн находились в Сьерра-Леоне и 
обследовали Острова Зеленого Мьіса. Спустя десятилетие продви-. 
жение возобновляетея: открьітн Берег Слоновой Кости, затем — 
Золотой Берег, устье Нигера, острова Сан-Томе и др. (1471— 1472). 
В 1483 г. Диогу Кан дошел до устья р. Конго; он умер в 1486 г.. 
на мьісе Кросс. В 1487— 1488 гг. Бартоломео Диаш достиг южной 
оконечности континента, а спустя десять лет Васко да Гама, обог- 
нув мис Доброй Надеждьі, поднялея вдоль всего восточного побе
режья до Малинди, откуда лоцман-араб Ибн-Маджид провел его 
до Индии (1498)46.

Тем временем в 1492 г. Колумбом била открьіта Америка. Впо- 
лне вероятно, что начиная с 1494 г. португальцн плавали в Брази- 
лию — страну, недалеко от которой проходили маршрути судов, 
направлявшихся к мису Доброй Н адеждн и в Индийский океан и 
обходивших здесь южноатлантический антициклон. Иначе невоз
можно понять, почему они так настойчиво отодвигали дальше на 
запад от Островов Зеленого Мьіса тот меридиан, которнй по Тор- 
десильясскому договору 1494 г. разграничивал португальские и 
испанские владения. Напомним, однако, что признанной датой от- 
крьітия Бразилии Кабралом является 1500 г.

Последствия открнтий били значительньїми. Португальцн при- 
обрели огромньїе владения, которне они заселили своими соотече- 
ственниками, основали береговьіе форти, растянувшиеся на боль- 
шей части побережья Африки, не считая поселений в Бразилии и в 
Индии. Зти владения бьіли защищеньї от конкуренции других дер
жав папскими буллами, а против «контрабандистов», питавшихся 
без разрешения здесь торговать, принимались зффективньїе м ери 47. 
Отньїне португальцн располагали прямим доступом к золоту З а 
падной Африки и Софальї, к пряностям и предметам роскоши Ин
дии и Индонезии; все зто они направляли в Лиссабон и Западную 
Европу, ущемляя интересн арабского мира и іВенеции. С 1434 по 
1588 г. Португалия оставалась самой могущественной в мире мор- 
ской державой.

В религиозном отношении христианству удалось закрепиться 
в некоторнх точках континента; в частности архипелаги отньїне 
бнли населенн христианами. Однако попьітки, поначалу успешнне, 
обратить в зту веру африканцев в Конго, а такж е в Бенине и в 
Сенегале потерпели неудачу. Впрочем, зти попнтки не бнли осо- 
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<>енно серьезннми и не могли преодолеть противодействия двух 
немаловажних факторов: полигамии и работорговли.

С 1520 г. устанавливаются связи с негусом Зфиопии, а в 1541—  
1542 гг. Криштован да Гама в последний момент спасает империю 
христиан-зфиопов от захвата турками. 'Португальцн нанесли му
сульманам очень чувствительнне ударьі, сломив их торговую мо
нополию в Индийском океане. Многие города Восточной Африки 
бнли если не разрушенн полностью, то разграбленн. Но христи
янству тем не менее нилде не удалось .пустить прочнне корни: му- 
сульмане и язнчники сохранили верования своих предков.

Зкспансия португальцев определила развитие Африки главннм: 
образом в зкономическом отношении. іКак мн уже видели, все 
прежиие торговне пути в северо-западной части континента прохо
дили по Сахаре: транссахарские каравани  представляли собой 
единственное средство для осуществления торговли со іСредизем- 
номорьем. Золото, рабн, пряности и слоновая кость направлялись 
на север в обмен на сахарскую соль и доставляемне с севера тка
ни, лошадей и ремесленнне изделия. Но теперь зти товари стали 
прибивать мороким путем и стоить гораздо дешевле. іПрибрежньїе 
странн переживают >зкономический подьем в ущерб странам Су
дана, обладавшим ранее імонополией на торговлю с внешним ми
ром. \£>Ц

Но Африка дорого заплатила за появление на побережье евро
пейцев: к уже существовавшей работорговле мусульман, снабжав- 
ших арабский мир живьім товаром, добавилась торговля невольни- 
ками в Гвинейском заливе, осуществлявшаяся португальцами при 
посредничестве правителей государств побережья. Американские 
плантации требовали все больше рабочей сильї, и несчастная Аф
рика за три века безудержной работорговли поставила им мил- 
лионьї рабочих рук. В результате Африка лишилась большой ча
сти своего населення. Незначительная плотность населення во мно- 
гих регионах континента об’ьясняется, в частности, постоянннми 
войнами, ведшимися с целью захвата рабов и продажи их европей- 
цам.

Португальские открнтия, таким образом, радикально изменили 
мировую политическую и зкономическую обстановку: Европа вихо
дила из средневековья, прибрежная Африка и Америка становились 
частью ойкумени. В то ж е время ускорился упадок арабского ми
ра, начало которому положило в XIII в. монгольское вторжение. 
Устанавливался новий баланс сил, и превосходство, которьім поль
зовались странн Средиземноморья, переходило к державам, имев- 
іпим вьіход к Атлантическому океану.

Г л а в а  4

ЕВРО П ЕЙ Ц ЬІ НА АТЛАНТИЧЕСКОМ П О БЕ РЕЖ ЬЕ  
в XVII—XVIII вв.

Мореплавание и преобладающие влияния

С у д  а. К 1600 г. европейский парусний корабль сохранял тот 
же облик, что и в зпоху Великих географических открнтий: внсо- 
кие палубнне надстройки исчезают только к  XVIII в., одновремен- 
но число парусов — на двух или трех мачтах — увеличивается; по- 
являются кливера. Позтому возрастает как скорость судов, так и 
их способность виходить на ветер.

Водоизмещение торгового судна оставалось в пределах от 50 
до 300 т; лишь в конце XVIII в. оно иногда превншало 1 тис. т. 
Условия плавання во время длительньїх и сопряженннх с риском 
путешествий бнли тяжельї, потеря 5— 10% зкипажа — обнчной. Не- 
обходимость снабжения свежей провизией и водой, чтобн избежать 
голода, цинги и дизентерии, вннуж дала капитанов часто приста
вать к берегу.

Широту внчисляли довольно точно. Что касается долготн, то 
хронометрами начали пользоваться только в конце XVIII в. Та
ким образом, для определения курса полагались на изменения по
казаний компаса, на учет дрейфа и скорости, на ориентацию по 
островам и мисам. Несомненно, точность «лоций» и описаний бере
гов со временем возрастала. Но в течение двух столетий морские 
пути, открьітьіе португальцами, совершенно не менялись и опреде- 
лялись только общей системой ветров и течений в Атлантике.

В е т р н  и т е ч е н и я .  В низких широтах господствуют пассатн, 
которне в Северном полушарии дуют с северо-востока, а в Ю ж
ном — с юго-востока. Юго-восточннй пассат заходит немного се- 
вернее зкватора и, ожлоняясь вблизи африканского побережья, 
смешивается с муссоном: возникает юго-западний ветер. Вдоль оси 
температурного зкватора, между двумя пассатами располагается 
зона штилей.

В средних широтах вокруг центров високого давлення устана- 
вливается антициклоническое движение воздуха — по часовой 
стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки — в Юж
ном, вьгзьівая сильньїе западнне ветрьі в районе 35° северной ши
роти н южньїе ветрн вдоль африканского побережья.

Течения следуют почти теми же направленнями: вдоль побе
режья Африки до Зеленого Мьіса проходит холодное іКанарское 
течение; его продолжает северозкваториальное течение, идущее до 
Америки и переходящее в Гольфстрим, которьій после 45° северной 
широти устремляется к  Европе. В Южном полушарии теплое Бра- 
зильское течение проходит с севера на юг, холодное Бенгельское 
у африканского побережья идет с юга на север, а его продолже- 
нием является зкваториальное течение, направленное по зкватору 
в западном направлений. Вдоль всего побережья Гвинейского зали
ва проходит противотечение, направляясь на восток.



Зта  общая схема имеет сезоннне изменения, вьізванньїе глав
ньїм образом перемещением антициклонов (в Северном полушарии 
летом они передвигаются к северу). Зимой из Сахарьі в западном 
направлений дует харматтан. Береговьіе и морские бризьі исполь- 
зуются при маневрах вблизи берегов.

П у т ь  в И н д и ю .  Из Европьі добирались до о-ва Мадейра, за 
тем до Канарских островов, а потом, пользуясь пассатом и тече- 
нием, плнли до Сенегала или островов Зеленого Мьіса. Отсюда 
часто доходили до Бразилии. Можно бьіло, однако, оставаться в от- 
крьітом море, двигаясь строго с севера на юг: мореплаватели стре- 
мились- найти ориентир в виде о-ва Триндади, расположенного 
около 20° южной широтьі. Затем с юга обходили зону високого 
давлення, пока не замечали о-в Тристан да Кунья, а там с попут
ним ветром шли на восток до мьіса Доброй Н адеж дн (впрочем, 
его можно бнло миновать, пройдя южнее отмели А гульяс).

На обратном пути корабли, используя юго-восточньїй пассат, 
пересекали Южную Атлантику по диагонали от мьіса Доброй На- 
деждьі до островов Святой Еленьї и Вознесения, где запасались 
водой и провизией. Отсюда они продолжали путь на северо-запад, 
старайсь двигаться в западной части северного антициклона, в на
правлений Азорских островов, а оттуда с ветрами различного на
правлення добирались до ІЕвропьі.

Переход от Франции или Англии до мьіса Доброй іНадеждьі — 
так же как и обратно — продолжался в среднем 80 дней, не счи- 
тая остановок. Зти остановки, как и случайности в пути, били, 
однако, частими: штормьі, встречньїе ветрьі, штили, встречи с пи- 
ратами и неприятельскими судами в случае войньї.

П у т и  в д о л ь  б е р е г о в .  Плавая вдоль атлантического по
бережья Африки, корабли шли описанннм вьіше путем до Зелено
го Мьіса, а потом до мьіса Пальмас — вдоль побережья, вблизи от 
него или в открьітом море в зависимости от необходимости стоя
нок и сезона. Затем вместе с Гвинейским противотечением входи
ли в залив; там на островах Сан-Томе или Принсипи брали прови- 
зию и воду. Возвращались с зкваториальньїм течением, следуя по 
тому же пути, что и паруснне корабли, идущие из Индии.

Пльївя вдоль побережья к югу от зкватора, мореплаватели 
сталкивались с встречньїми течениями и ветрами, что заставляло 
их лавировать, уходя иногда далеко в море. Зтому «малому пути» 
обьічно предпочитали «большой путь», т. е. уже описанньїй путь 
в Индию до мьіса Доброй Надеждьі, а затем направлялись обрат
но к северу с попутними ветром и течением. Продолжительность 
зтого пути бнла такой же: требовалось сто дней, чтобьі достичь 
устья р. Конго, но трудностей и случайностей било намного мень
ше.

П у т ь  ч е р е з  А т л а н т и к у .  Торговля рабами привела к  уве- 
личению числа плаваний от африканского побережья в Америку. 
Наиболее известньїм бьіл треугольннй маршрут: 1) прибрежннй 
путь из Европьі в Африку до Гвинейского залива; 2) переход с зк- 
ваториальннм течением до Антильских островов; 3) возвращение 
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в Европу с антициклоном в его западной и северной части. Пере
ход от Сан-Томе до Антильских островов мог длиться от 40 до 
120 и даже более дней, если наступал штиль.

От Анголи до Бразилии с юго-восточньїм пассатом путь бнл 
нетруден и занимал не больше месяца. С боковим ветром можно 
било пльїть от Бразилии к Невольничьему берегу, а потом следо- 
вать Гвинейскому противотечению. В обратном направлений поль
зовались зкваториальньш течением.

С о п е р н и ч е с т в о  у б е р е г о в  А ф р и к и .  В 1600 г. порту
гал ьц і еще контролировали открнтое ими Атлантичеекоепобережье 
и путь в Индию. Их влияние бнло сильним на о-ве Арген, на 
островах Зеленого Мьіса, в районе форта Зльмина на Золотом Бе
регу, в Анголе. М етиси сметанного португало-негритянокого про
исхождения преобладали в Сенегамбии и в области Ю жннх Рек; 
живущие на побережье народи знали португальский язик; в Конго 
португальцн укрепились особенно прочно; они часто заходили в 
бухтьі Южной Африки.

Но скоро у них появились конкуренти. С тех пор как король 
Испании присоединил Португалию к своим владениям, голландцн, 
его противники, стали такж е посилать зкспедиции в Индию. Фран- 
цузские и английские «джентльмени удачи» бьіли частими гостя
ми на Гвинейском побережье вплоть до Конго.



С 1600 по 1641 г. у берегов Африки слабеет португальское и ра- 
стет голландское влияние. Потеряньї Арген и Зльмина, затем Ан
гола. Голландцн обосновались такж е в Горе и Аксиме. В 1641 г. 
Португалия, вновь обретя независимость, заключила договор, ко- 
торьій признавал монополию Нидерландов на всем Гвинейском 
побережье от мьіса Пальмас до мьіса Лопес. Тем временем датча- 
не возвели фортьі на Золотом Берегу, а англичане и французи 
создали различнне торговне компании, интересн которнх бнли 
связани с Африкой.

В период с 1641 по 1713 г. растет французское и английское 
влияние. Голландцн закрепились на мьісе Доброй Н адеждн, но 
потеряли Анголу, отобранную португальцами. Арген, Горе и дру
гие поселення перешли в руки французов, которне основали Сен- 
Луи дю Сенегал, создали поселення на Берегу Слоновой Кости 
и на Невольничьем Берегу. В 1702 г. Испания уступила Франции 
привилегию (асьенто) на поставку рабов в испанские колонии.

Англичане построили или приобрели фортьі в Гамбии, Сьерра- 
Леоне и на Золотом Берегу. В результате войньї за иопанское на- 
оледство іПортугалия напала іпод влияние англичан, которне іпо 
Утрехтскому договору получили право асьенто. С 1713 по 1800 г. 
постепенно возрастает английское влияние, хотя французи его на- 
с т о й ч и в о  оспаривают. В ходе вооруженньїх столкновений француз- 
ские и английские фортьі подвергаются нападениям, их захватьі- 
вают, вновь отбивают. Работорговля оттесняет на задний план 
торговлю золотом и слоновой костью. Наибольшая доля в ней при- 
надлежит англичанам, но их догоняют французи, затем голландцн 
и португальцн. Войньї периода Великой Французской революции 
закрепляют бесспорное превосходство английского флота, устано- 
вившего контроль над мнсом Доброй Надежди.

Побережье и поселення

Атлантическое побережье Африки в общем имеет довольно м а
ло естественннх укрнтий. Кроме того, вдоль берега тянутся три 
ряда баров — песчаньїх отмелей, которне могут преодолеть лишь 
легкие суденьїшки, управляемне умелнми местннми жителями. 
Но вдоль побережья почти непрерьівно тянется полоса малнх глу- 
бин, так назьіваемое «плато промеров», где суда могут стоять на 
якоре, пока лодки и пироги снуют между ними и берегом. В сезон 
дождей необходимо следить за ветрами, течениями и торнадо 
(внезапньїми шквалами с липнями). Но бури разражаю тся очень 
редко, за исключением района миса Доброй Надежди.

Гвинея, или «страна негров», как ее називали в ту зпоху, про- 
стирается между устьем р. Сенегал и мнсом Сен-Катрин, несколь
ко южнее мьіса Лопес. В те времена различали: 1) Верхнюю 
Гвинею, включающую Сенегамбию и Наветренний Берег (Ю жние 
Реки и Перечний Берег); 2) Нижнюю Гвинею, или іПодветренннй 
Берег, которьш, в свою очередь, подразделяется на Берег Слоновой 
Кости, Золотой Берег, Невольничий Берег, Бенин, Калабар, Габон. 
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Между мисами Сент-Катрин и Негру находилось Конго, кото
рое иногда включали в Нижнюю Зфиопию, доходившую до миса 
Доброй Надеждн. За мнсом начиналась Кафрская область (>Каф- 
рия); Верхняя Зфиопия совпадает с Зфиопией современной; Чад- 
ский и Нигерский Судан називали Нигрицией, в которую иногда 
включали и Сенегал.

С а х а р а  и С е н е г а м б и я .  На о-ве Арген у сахарокого побе
режья португальцн построили форт. В 1638 г. им овладели гол- 
ландцьі; французи неоднократно разрушали его. В то время гол- 
ландцьі вели торговлю камедью в Портандике; в 1717 г. они ушли 
с зтого побережья, но их место заняли англичане, конкурировав- 
шие с французами Сенегала. В течение всего XVIII века длилась 
«камедная война».

В 1638 г. французи обосновнваются в устье р. Сенегал, отделен- 
ном от моря труднопроходимьім песчаньїм баром; в 1658 г. на од
ном из речньїх островов они основнвают город Сен-Луи. Монополь- 
ньіе торговне компании сменяют здесь друг друга. Их директора, 
в частности Л а іКурб и Андре Брю (1697— 1720), поднимаются 
вверх по Сенегалу до золотих залежей Бамбука и основнвают в 
Галаме форт Сен-Жозеф. Ежедневно при внсокой воде флотилии 
мелких судов бороздят реку, доставляя золото, рабов и — главннм 
образом — камедь. В 1758 г. англичане овладевают Сен-Луи, но 
в 1778 г. французи отвоевьівают его. К концу XVIII в. в Сен-Луи 
сложилось смешанное общество; городом управлял метис или сво- 
бодньїй чернокожий; здесь насчитьівалось 7 тис. жителей.

Небольшой островок Горе, защищенньїй Зеленим Мисом, рас- 
полагает одним из лучших рейдов на зтом побережье. Укреплен- 
ньій голландцами в 1621 г., захваченннй французами в 1677 г., не
однократно загашавшийся англичанами и вновь отбивавшийся 
французами, зтот остров стал центром французской деятельности 
в районе Рюфиска, Нортудаля, Ж оаля, в областях Син и Салум. 
Торговля, особенно работорговля, велась в условиях значительной 
конкуренции, притязания французов на монополию в зтой торгов- 
ле иногда приводили к конфликтам с местннми правителями.

Гамбия имела хорошую бухту, судоходную реку и поддержива- 
ла связи с мандингскими странами, торгуя рабами, воском и золо
том. В 1630 г. англичанин Джобсон поднялся вверх по реке. 
В 1664 г. на небольшом острове англичане построили форт Сент- 
Джеймс, которнй несколько раз разрушался. Неподалеку францу
зи  построили факторию Альбреда, но в торговле здесь первенст- 
вовали англичане.

У португальцев, главньїм образом метисов, которне прежде дер
жали в своих руках торговлю на всем зтом побережье, теперь 
остались только острова Зеленого Мьіса и Казаманс.

Н а в е т р е н н н й  б е р е г .  Ю жние Реки (ньшешнее гвинейское 
побережье) имеют глубокие устья. Португальцн обосновались в 
Кашеу и Бисау; французи н англичане заходили в реки Нуньиш, 
Понго, Мелакоре. После того как в XVIII в. фульбе заняли Фута- 
Джаллон, работорговля с вну.тренними районами Африки возра-



стает, а острова Л ос становятся ее центром. В 1787 г. в Сьерра- 
Леоне — пристанище ітиратов и работорговцев — бнл основан Фри- 
таун, куда настроеннне против работорговли англичане «репатрии- 
ровали» 400 освобожденньїх в Англии рабов и 70 «нежелательннх» 
белнх женщин; так образовалась небольшая говорящая по-англий- 
ски протестантская община чернокожих.

Перечний Берег, или Берег Манигет (или М алагет, по назва- 
нию местного вида перца), тянулся до мнса Пальмас и имел мало 
укритий; корабли вставали на якорь у устья р. Галлинас, мнсов 
Монте, Мезурадо, Баса, Сестос, Гарровей. Там запасались прови- 
зией, но торговля велась небольшая.

Б е р е г  С л о н о в о й  К о с т и  и З о л о т о й  Б е р е г. Западная 
часть Берега Слоновой Кости получила название «Берег плохих 
людей»: там местньїе жители нападали на матросов и, как уверя- 
ют, сьедали их. Позтому, несмотря на несколько удобннх стоянок, 
в частности в Сасандре, зтот берег посещали довольно редко.

Напротив, следующий за ним «Берег хороших людей», или «Лю
дей Ква-Ква», пользовался хорошей репутацией, хотя вдоль него 
тянулся грозннй песчаннй бар. Ж ители лагун били активними 
торговцями, особенно в Лау, где заканчивались пути из внутрен
них областей и где продавали рабов, слоновую кость и ткани. 
В Асини французи в 1687— 1705 гг. питались основать поселение; 
местньІй правитель дал им юношу по имени Аньяба, якобн из 
царской семьи; он бнл воепитан при Версальском дворе я  при кре- 
щении получил имя Боссю з48, причем его крестннм отцом бнл сам 
Людовик XIV.

Золотой Берег начинался перед мнсом Три-Пойнтс и тянулся 
до р. Вольтн. Зтот берег бнл более крут и имел несколько бухт. 
Разнне государства воздвигали тут вперемежку свои многочислен- 
нне фортн для торговли золотом: голландцн — в Зльмине, Акси- 
ме, Секонди, Шаме, Коменде, Кормантине, Апаме; англичане — в 
Кейп-Косте, Дискаве, Аномабу, Виннебе. В разное время строили 
фортн бранденбуржцн, датчане, шведи. В Аккре существовали 
три форта — английский, голландский и датский. Всего насчитн- 
валось до 35 более или менее крупних фортов.

Кажднй форт имел укрепления, жилне помещения, склади, ма- 
стерские, пушки. Вместе с комендантом здесь жили многочислен- 
нне торговцн, солдати, рабочие; из-за внсокой смертности они ча
сто менялись. Кроме них на территории форта размещались поль- 
зовавшиеся доверием рабн, слуги и ремесленники. Форт, как  пра
вило, строился с согласия местного населення, нередко пушки за- 
щищали его от врагов, взамен европейцн получали провизию и то
вари из внутренних районов: золото и рабов. Форт платил налог 
местннм правителям и одаривал их. Конфликтн бнли редки. Ре
альную опасность представляли нападения с моря или из неприя- 
тельских фортов во время войн между европейскими державами. 
В таких случаях отрядн, сформированнне из местного населення, 
оказнвали европейцам помощь.

О т  Н е в о л ь н и ч ь е г о  Б е р е г а  д о  м н с а  Л о п е с .  За

р. Вольтой находился лишь датский форт в Кете. За ним начинался 
Невольничий Берег с береговим валом, закрьівающим вход в ла
гуни. Европейцн обосновались здесь в Видахе — главном пункте: 
в 1671 г.— французи, в 1682 г.— англичане, в 1721 г.— португаль
цн. Здесь сооружались прямоугольньїе, крьгтне соломой глинянне 
строения; зто бьіли скорее не фортн, а склади, в которнх держа
ли товари и рабов. В 1727 г. расположенная во внутренних обла
стях Дагомея захватала Видах. Торговля оказалась в полной за- 
висимости от воли ее правителя. В 1729 г. английский губернатор 
Тестефорд, рискнувший вирваться нз-под его власти, бил убит; 
других европейцев изгнали из страньї. Торговля упала, но к концу 
века снова расширилась, и на востоке виросли торговие пункти 
Порто-Ново и Бадагри.

Затем начиналась зона окаймленннх мангровими зарослями 
рек, образующих дельту Нигера. Некоторне из зтих рек, хотя вход 
в них преграждали опасньїе бари, могли служить для стоянки су
дов, как, например, р. Формоза, на которой французский капитан 
Ландольф в 1786— 1792 гг. устроил сторожевой пост, а также реки 
Форкадос и Нун (последняя образует главньїй рукав Нигера).

На береге Калабар с деревняіми Бонни и Старий и Новий Ка- 
лабар в зстуариях также располагались стоянки судов и шла тор
говля рабами. Местность к востоку бьіла мало известна, однако 
голландцн торговали на р. Камерун и в бухте Ангра (Рно-Муни). 
В конце XVII в. они возвели фортьі на о-ве Кориско и На побе
режье Габона, но вннужденн бьіли их покинуть. Любой корабль 
мог при случае закупить здесь слоновую кость и некоторое число 
рабов. : ,

Вдали от берегов находились вулканические острова Фйрнандо- 
По и Аннобон, которне в 1778 г. Португалия уступила Испании. 
Особое значение имели два португальских острова— Принсипи и 
Сан-Томе, где корабли, совершавшие трудний маневр между Гви- 
нейским противотечением и зкваториальньїм течением, находили 
хорошие стоянки и изобилие продуктов и водьі. Оба острова про- 
цветали также благодаря своим сахарннм плантациям. В конце
XVI в., не видержав конкуренции со стороньї Бразилии, разграб- 
ленньїе англичанами, голландцями, французами, ослабленнне мя- 
тежами рабов, они находились в полном зкономическом упадке, 
однако сохраняли своє значение в качестве стоянок для европей- 
ских судов.

К о н г о  — А н г о л а .  Между мисом Сент-Катрнн и Конго лежал 
берег Лоанго, известний также как «Ангольский берег». Тремя 
основними пунктами торговли (главннм образом работоргов
ли) бьіли здесь в XVIII в. Лоанго, Малимба и Кабинда, которне 
посещали французи и англичане й — реже — португальцн и гол
ландцн.

В государство Конго, в котором португальцн с XVI в. начали 
насаждать христианство, продоЛжали прибивать миссионерьі и ра- 
боторговцн. Помбейруш, португальские метиси, вели торговлю с 
внутренними районами и доставляли оттуда слоновую кость, тка-



ни из пальмн рафия, но главннм образом рабов. Чтобн обеспечить 
непрернвннй поток рабов, португальцн способствовали разжига- 
нию конфликтов между местннми правителями: взятих в плен 
непременно продавали работорговцам. Обосновавшиеся в устье 
р. Конго голландцн возбуждали в стране враждебность к порту
гальцам; иоследние в битве при Аімбуиле 'в 1665 г. убили прави
теля (маниконго) и доставили его голову в Луанду; государство 
Конго распалось.

В XVI в. португальцн завоевали Анголу и основали поселение 
Сан-Паулу ди Луанда, имевшее великолепньїй рейд; в 1617 г. бнл 
основан город Бенгела. В 1641 г. голландцн завладели Анголой, 
но бнли изгнанн оттуда в 1648 г. португальцами из Бразилии. 
Нуж дн работорговли обусловили распространение португальского 
господства и на внутренние области странн.

З а п а д н а я  А ф р и к а .  К югу от миса Негру европейские ко
рабли не останавливались. В 1652 г. на мьісе Доброй Н адеж дн 
Голландская Ост-Индская ком'пания создала поселение на пути в 
Индию. Зто  поселение стало «таверной морей»: голландские коло- 
нистн снабжали провизией корабли всех стран. Постепенно шла 
колонизация близлежащих земель. После 1685 г. здесь нашли убе- 
жище французские гугенотн. Постепенно колонистн продвинулись 
к северу вплоть до внутренних гор, к востоку — до границн с на- 
селением побережья — «кафрами», с которнми начались конфлик- 
тьі. В 1795 г. англичане, воспользовавшись французским вторже- 
нием в Голландию, захватали Капштадт. В то время там насчи- 
тнвалось 16 тне. голландцев и метисов. Город удивлял путешест- 
венников своими белнми домами, прямими улицами и каналами, 
напоминавшими Европу.

Меновая торговля

С р е д с т в а  и о б н ч а и .  Торговая монополия португальской 
коронн в XVII в. оказалась в значительной мере ослабленной кон- 
куренцией привилегированннх компаний — английских, голландс- 
ких, французеких. Со временем, неспособнне помешать конкурен- 
ции контрабандистов, т. е. частннх лиц, имевших подчас лишь од
но судно и торговавших на собственньїй страх и риск, компании 
стали уступать свой права частннм судовладельцам. В XVIII в. 
компании, ставшие теперь помехой торговле, прекратили своє су
ществование.

Для ведення африканской торговли требовались мореплаватели, 
хорошо знавшие ее сложнне методи. Деньги здесь не использо- 
вались, только в Конго бнли в ходу раковини наимбу, которне 
позднее почти на всем побережье уступили место другим ракови
нам — каури, доставлявшимся из Индийского океана. Но основ
ная доля еделок осуществлялась путем обмена. Существовали еди- 
ницьі ечета: брусок (стоимость бруска ж елеза), унция или «связ- 
ка> (из различннх товаров, набор которнх менялея в зависимости 
от места, вкусов и соглашений).

Зти соглашения, предшествующие любой еделке, заключались, 
когда судно приставало к берегу, между капитаном и местннми 
вождями и правителями, которнх именовали «.королями», «принца
ми» или «герцогами». Чтобн завоевать их расположение, им преж
де всего преподносили подарки; затем обговаривались единицн 
обмена и составлялись «связки». На зто уходило иногда несколько 
дней. При каждой еделке разгорались спори по поводу веса и ка- 
чества товара, и сторони нередко обманнвали друг друга. Вме- 
стимость кантара, «оторьім мерили покупаемую камедь, торгов
ий  из Сен-Луи постепенно увеличили — при неизменной цене — 
с 1800 до 2600 л. Жители Золотого Берега приносили слитки зо
лота, заполненньїе внутри железом или землей.

Обменьї не всегда совершались впрямую. Когда имелись фор- 
тьі или склади, торговне операции велись их персоналом, ожидав- 
шим суда, которне таким образом внигрьівали время. Зачастую 
я торговле участвовали профессиональньїе поередники, метиси или 
чернне, что облегчало взаимопонимание. Иногда торговцам-афри- 
канцам для покупки во внутренних районах слоновой кости и ра
бов предоставлялись кредити; они оставляли залог или заложни- 
ков, но раечетн не всегда обходились без споров.

И м п о р т  в А ф р и к у .  Европейцн ввозили прежде всего ме- 
талльї: слитки железа или меди (африканские кузнецн умеют из- 
влекать зти металлн из рудьі, но она встречается не везде, и их 
проще бьіло купить либо в необработанном виде, либо в виде го
тових изделий: медннх тазов и браслетов, железннх орудий, нож- 
ИИЦ, ножей). Затем шли ткани, очень разнообразнне: «гвинейская» 
{грубое голубое или полосатое полотно), ситцн (для важннх 
лиц), платки, различнне бумажнне ткани, шелка, покривала, а 
также старая одежда, треуголки и даже парики. Продавались так- 
ЗКе всякие мелочи: кораллн, янтарь, трубки, зеркала и особенно 
бисер всех цветов. Список завершали табак, ружья, порох и водка, 
которую торговцьі в большей или меньшей степени разбавляли 
аодой.

Зти товари изготовлялись в разних местах и еменяли друг дру
га. Льняньїе ткани, например, били  вьітесненьї разнообразньїми 
X л опч атобум а ж н ьім и из Индии. Позже, когда в Европе развилась 
текстильная промншленность, появились ткани из Жуй, Руана, 
Нанта и Ланкашира, очень тонкие 'полотня«ьіе ткани из Голландии 
N Германии, лионские шелка. Ж елезо доставляли из Иопании или 
Швеции, ружья или металлические изделия — из Англии или 
Франции, Франция поставляла водку, Алжир — коралльї, Вене- 
ция — стекляннне бусьі. Большим успехом пользовалея поставляе- 
МЬІЙ Бразилией третьесортннй табак, іпокритий патокой. Соль с  
Атлаитического побережья превратилась в одну из статей фран
цузской торговли.

Торговцн старались поддерживать интерес к своим «связкам», 
добавляя в них соблазнительнне товари; зто заставляло африкан- 
цев дешево отдавать свой товари и обеспечивало прибнль. Ш елка, 
расшитую одежду, тонкие полотнянне ткани, неразбавленную вод-



ку подносили в качестве подарков вождям; лодочникам отдавали 
старне шляпн. Постепенно соль, ткани, железо, огнестрельное ору- 
жне проникали во внутренние области.

З к с п о р т  из  А ф р и к и .  Африканцн продавали прежде всего 
провизию для зкипажей судов: просо, рис, ямс, рибу, птицу, коз 
и овец, крупний рогатий скот; затем кукурузу и маниоку, апель
сини и лимони от динги, а такж е воду и дерево. Золото имелось 
повсюду, но особенно много его бнло на Золотом Берегу, откуда 
в начале XVIII в. вивозили по 1700 кг ежегодно либо в слитках, 
либо (и главннм образом) в виде золотого песка. Слоновую кость 
такж е доставляли отовсюду; ценилась кость из Габона и с Берега 
Слоновой Кости. Камедь била основной статьей вьівоза из Сене
гала. Кожи, воск, перед из Бенина, стручковий перед, красящие 
растения, страусовьіе перья — все зти товари играли значительную 
роль в зкспорте.

Помимо зтого европейцн доставляли из одних районов Афри
ки в другие местньїе ткани: хлопчатобумажнне бело-голубне по- 
лосатне ткани продавались в Лау. Перепродавались также бенин- 
ские бумажньїе ткани, конголезские набедреннне повязки из ра- 
фии. Зта  торговля пришла в упадок в XVIII в., с началом массо- 
вого ввоза индийских и европейских тканей.

К зтому времени вся африканская торговля (помимо Сенегала, 
где первостепенное значение сохраняла камедь) свелась к торгов- 
ле людьми. Африканское атлантическое побережье в XVIII в. при- 
обрело печальную известность торговлей чернокожими рабами.

Работорговля

Р а б с т в о  и т о р г о в л я .  Рабство существовало во многих 
■африканских обществах. Рабами становились дети рабов, несо- 
стоятельние должники, неисправимьіе антисоциальньїе индивидьі 
(прелюбодеи, ворьі, преступники, колдуни), дети, проданние во 
время голода, но главннм образом пленньїе. Многие африканские 
общества использовали рабов в земледелии, на переноске грузов, 
в домашнем хозяйстве; их держали из соображений престижа, из 
них формировали войско. Внутренняя работорговля оживлялась 
в периодн конфликтов. В конце XVIII в. Мунго Парк, путешество- 
вавший по стране мандингов, насчитал там по три раба на каж- 
дого свободного. Обьічно к домашним рабам относились как к чле
нам семьи; в некоторнх государствах возвнсившиеся раби  играли 
видную политичеокую роль. Если зто не внзнвалось настоятельной 
необходимостью, продавали только военнопленньїх или «бунтов- 
щиков».

Внешняя работорговля издавна велась арабами через Сахару 
с Северной Африкой или Египтом. Правители и исламизированнне 
вожди Судана совершали набеги для захвата рабов на язнческие 
народи юга.

іЕвропейская работорговля на побережье началась с появлением 
там португальцев. Сначала несколько африканцев, захваченннх 
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на побережье, попадают в Португалию в качестве слуг; затем ра
бов внвозят из Конго на плантации о-ва Сан-Томе, позже — в Аме
рику, где индейцев (после того как Л ас Касае сумел приостано- 
вить их уничтожение) заменяют африканцами. Постепенно рабо- 
торговлей начинают заниматься и другие государства. Еще 
в  1571 г. король Франции заявлял: «Франция, мать свободи, не 
знает, что такое рабьі». Лозднее Людовика XIII пришлось убеж- 
дать, чтобн он разрешил торговлю чернокожими, при помощи ар- 
гумента, что благодаря крещению он «спасает их души».

М а с ш т а б и  р а б о т о р г о в л и .  Вначале лишь португальская 
работорговля била более или менее значительной: в конце XVI в. 
из Л уанди ежегодно вивозили 3500 рабов и вдвоє меньше из Кон
го, отправляя их в Бразилию на плантации сахарного тростника.
В XVII в. одна Ангола поставляла в год 8 тне. рабов. Р аб н  ста- 
новятея «самими богатьіми рудниками зтой странн». Тем не ме
нее в середине века внвоз рабов, главньїм образом в испанские 
и португальские колонии, все еще бьіл второстепенной статьей тор
говли на африканском побережье.

Но вот положение меняетея: на Антильских островах, принад- 
лежавших французам и бнвших до той порьі прибежищем пира
тов, теперь поселяются плантатори, которнм требуютея рабн для 
возделивания сахарного тростника, кофе и табака. М асш таби вн- 
воза рабов бистро растут. К 1685 г. английская компания ежегод
но вивозила по 5 тьіс. рабов, а к 1700 г.— евнше 10 тис.

XVIII век знаменует расцвет работорговли. В Европе привнка- 
ют к потреблению тропических продуктов: число американских
плантаций постоянно увеличиваетея и вместе с зтим растет по- 
требность в рабах. Успехи европейской промншленности, особенно 
текстильной, стимулируют работорговлю, поскольку в Африку для 
обмена поставляется масса изделий по низким ценам.

1750— 1790 годн (не считая перернвов, внзванннх Семилетней 
войной и войной за независимость американских колоний) отмече- 
н н  наибольшим размахом работорговли. іПо оденкам, число рабов, 
вивозившихся из Африки ежегодно в 1781— 1790 гг. (годьі самой 
активной работорговли), достигало примерно 82 тне., іпри зтоїм 
35 тис. приходилось на долю английских, 24 тьіс.— французеких, 
18 тис.— португальских, 4 тьіс.— голландских, 1 тьіс.^— датских 
работорговцев.

Сенегал поставлял примерно 2 тис. рабов, Гамбия — 3 тис., 
область Южньїх Рек — 6 тьіс., Перечний Берег — евнше 3 тис., 
Берег Слоновой Кости — от 1 до 3 тне., Золотой Берег — от 7 тне. 
до 11 тис., Видах и Попо — от 4 тьіс. до 9 тне., Порто-Ново и Ба- 
дагри — 3 тис., Беннн — 3 тне., Калабар и Камерун — от 6 тне. 
до 20 тне. (?), >Габон и мне Лопес — до 3 тис., Лоанго — от 6 тне. 
до 13 тне., Конго— 1 тис., Ангола — от 4,5 тне. до 7 тне., Мозам- 
бик — до 9 тне. Разница в цифрах для одного и того же района 
зависит от изменений в обьеме работорговли (так, Видах бнл уни- 
чтожен в результате дагомейского завоевания, но потом возродил- 
ся) или от преувеличенннх сведений о некоторнх малоизвестннх



местах (Камерун, Габон). Как бьі то ни бьіло, оденки, сделаннне 
в то время хорошо осведомленньїми людьми, и оденки современннх 
историков в целом совпадают.

С п о с о б и  з а х в а т а  р а б о в .  Работорговля часто сочеталась 
с другими видами торговли. В Анголу помбейруш  приводили к а 
равани рабов, несших слоновую кость. На Гвинейском побережье 
местние вожди, получив подарки, продавали не только своих ра
бов, но и свободннх, захваченннх тут же, на месте. Чаще всего 
человеческий товар доставляли караванами из внутренних райо
нов. В Гвинее охотники за рабами не виходили за пределн леса 
или саваннн, но в Сенегамбию каравани часто прибивали с бере
гов Нигера.

Рабн , предназначеннне для продажи, соединялись по двоє же- 
лезннми ошейниками, деревинними рогатками или ножними 
кольцами, связнвались общей веревкой. Н а  ночь на них надевали 
цепи, на непокорннх — деревянние колодки; без оков шли только 
дети; умирающих оставляли на сьедение хищникам.

^Доставленннх на побережье рабов виставляли на осмотр евро- 
пейским работорговцам. З а  крепкого чернокожего 15—25 лет в  
1770 г. платили от 400 до 600 ливров товарами; женщинн, дети 
и мужчини постарше стоили дешевле; старих и больньїх не поку
пали. Ценьї постоянно росли.

Купленньїх рабов метили, как скот, затем немедленно грузили 
на суда или загонили в укрьітие. Погрузка на суда представляла 
собой большую сложность. В лодке рабов следовало умело разме- 
стить, чтобн лишить их возможности спастись вплавь.

П е р е в о з к  а р а б о в .  Судно работорговцев бьіло приспособле- 
но для перевозки невольников лишь на переходе из Африки в Аме
рику. Межпалубньїе пространства вьісотой в средний рост челове- 
ка разгораживали пополам настилом, оставляя в середине свобод- 
ное место. По ночам раби лежали там в невероятной тесноте. Что- 
бьі использовать все свободное пространство, их грузили из расче- 
та по полтора-два человека на каждую тонну водоизмещения. 
Мужчин обьічно сковивали попарно за лоднжки и зашястья, жен- 
шин и детей помещали отдельно и без оков. Рабам не хватало 
воздуха. Смертнне случаи учащались, когда в плохую погоду при
ходилось закривать люки. Днем, во время уборки трюма, неволь
ников вигонили на палубу; кормили их кашей, маниокой или ям
сом, а во избежание самоубийств или бунта заставляли танце- 
вать. Бунт иногда вспнхивал при отплнтии, реже в море; вожа- 
ков обнчно казнили.

Вигода всего предприятия зависела от продолжительности пла
вання (по меньшей мере от одного до трез  ̂ месяцев, в зависимо- 
сти от расстояния и ветров) и от состояния живого товара. «Зто — 
лотерея»,— говорил один работорговец. Зпидемии косили рабов. 
Необикновенно удачньши считались те рейси, когда умирало ме
нее 1 % невольников. Как правило, потери составляли от 5 до 
35%: обьічно 20% до 1750 г. и 15% — после, когда появились бо
лее вместительньїе и бьістроходньїе корабли.

П о с л е д с т в и я  р а б о т о р г о в л и .  Д ля Европьі работорговля 
представляла второстепенньш, хотя и необходимнй, злемент торго
вого кругооборота по треугольному маршруту Европа — Африка — 
Америка — Европа. Барьіши давал в основном последний зтап, на 
котором в Европу доставлялись продукти производства американ
ских плантаций. Тем не менее без африканских рабов не било бн 
ни сахара, ни кофе, ни какао, ни табака. Зти товари занимали в 
европейском потреблении все более видное место: на рубеже
XIX в. на них приходилось более пятой части всей французской 
торговли. Роскошние здания, возведенньїе в XVIII в. торговцами 
Нанта, Лярошели, Бордо, Ливериуля, Бристоля, свидетельствуют 
об зтом богатстве.

Для Америки массовнй вьівоз африканской рабочей сили стал 
основой процветания. Но рабов не хватало из-за тяж елнх условий, 
в которнх они жили на плантациях, так что их число приходилось 
постоянно пополнять.

Африка же оказалась серьезно ослабленной вследствие как са- 
мой работорговли, так и тех войн, которне, она, безусловно, вьізьі- 
вала. Рабов часто захватьівали густонаселенннх областях стра
нн (бамбара, йоруба, игбо), но нередко их угоняли из скудно за- 
селенньїх районов леса и саванньї, так что работорговля надолго 
истощала их. Некоторне государства (Дагомея, Ашанти) усили
лись за счет баришей от работорговли и ввозимого огнестрельного 
оружия. Напротив, более древним крупним государственннм обг>- 
единениям (Бенин и Конго) бнл нанесен роковой удар: либо из-за 
отделения мелких прибрежньїх владений, ставших самостоятель- 
ннми благодаря купленному огнестрельному оружию, либо вслед
ствие растущего вмешательства европейцев.

А б о л и ц и о і н и с т с к о е  д в и ж е н и е .  Торговля рабами-афри- 
канцами казалась в то время вполне законной и необходимой для 
процветания колоний, для «спасения душ» самих чернокожих, ко- 
торьіх крестили при погрузке на суда или по прибнтии в Америку. 
Важно отметить, что «месте с работорговлей появился расизм: счи
талось, что зти униженнне, забитЬіе существа достойньї своей уча
сти, поскольку на них лежит проклятие сьінов Хама. Голоса проте- 
ста раздавались в XVII в. лишь как исключение.

Но в зпоху Просвещения, главньїм образом в среде образован- 
ной буржуазии европейских стран, возникают направленньїе про
тив рабства и работорговли так назьіваемьіе аболиционистские 
движения. Во Франции к ним принадлежат философн аббат іПре- 
во, Монтескье, Дидро, Тюрго, Вольтер, Руссо. Они осуждают рабо
торговлю и само рабство, которое «оскорбляет свободу человека» 
и является «бесполезним». Аббат Рейналь отвергает аргумент о 
необходимости работорговли, обосновьіваемьій обращением в хри- 
стианство: «Милостивий Иисус! Предвидел ли ти, что твои крот- 
кие заповеди будут обращени на оправдание стольких ужасов!» 
Робеспьер заявлял в Учредительном собрании: «Пусть погибнут 
колоний, если ми сохраняем их такой пеной!» «Друзья черноко
жих» во главе с аббатом іГрегуаром в 1794 г. добиваются от Кон-



вента отменьї работорговли и рабства; зто решение, однако, вка
залось недолговечнее самой Республики.

В Англии общий духовний подьем приводит к пробуждению 
христианского сознания; против рабства вьісказнваются квакерьі. 
Грзнвил Шарп (добивается осуждения ввоза рабов в Англию и со- 
здает в Сьерра-Леоне Фритаун — поселение свободньїх африкан- 
Цев, бивших рабов. 'Уильям Уилберфорс борется за отмену рабо
торговли в парламенте; общественное мнение набирает силу. Но 
войньї конца века отодвинули решение зтого вопроса.

Прочие контакти

Е в р о п е й ц ь і  в А ф р и к е .  Европейци, как правило, не поки
дали прибрежной полоси, оставаясь вблизи кораблей. Д а и за- 
чем било им отправляться во внутренние райони с плохим клима- 
том к народам, которих считали людоедами, когда товари для них 
доставлялись непосредственно на берег? Впрочем, и тут многих 
европейцев настигала смерть от различних лихорадок, причини 
которих, так же как и лекарств'о от них, бьіли еще неизвестни. 
Неудивительно, что зкипажи судов, плавающих в Африку, набира
ли, как правило, из людей весьма низкого нравственного уровня. 
Они пьянствовали, увлекались азартними играми. Нередки 'били 
случаи сожительства с африканками. іМного португальских мети- 
сов оказалось на островах Зеленого М иса, в области Южньїх Рек, 
на Невольничьем Берегу, в Конго, Анголе. Французские метиси 
жили в Сенегале, английские — в Сьерра-Леоне и на Золотом Бе
регу, голландские — на мьісе Доброй Надеждн.

Зтот промежуточний слой играл активную роль торгових по- 
средников на побережье и во внутренних районах. Путешествия 
предпринимались по рекам Сенегал и Гамбия, наносились визитн 
правителями Дагомеи, Бенина. Торговцьі-лоиібейрг/ш сов'ершали 
дальние путешествия во внутреннюю Анголу, а бурн-переселенцьі— 
в Южную Африку.

Только в зтих двух районах шли колонизация и проникновение 
в глубь континента. Помбейруш, в большинстве своем метиси, ве
ли торговлю вплоть до р. Кванго и доходили на юге даже до го
сударства Лунда в центре Африки. 'Голландские переселенци — 
бурн — пересекали граници Капской колонии и вели жизнь коче- 
вьіх скотоводов. Постояннне конфликтьі с местньїм населением 
обусловили сложение у буров весьма сильних расистских настроє
ний.

Е в р о п е й с к и е  « н о в ш є с т в а » .  Португальци принесли на 
Атлантическое побережье новне сельскохозяйственнне культури: 
некоторие плодовьіе деревья, главннм образом апельсин и лимон 
(они хорошо помогали от цинги, часто свирепствовавшей на ко
раблях, где в основном питались солониной и сушеними овоща- 
ми), сахарннй тростник из стран Индийского океана, азиатский 
рис и, возможно, ібанан. Появились также растения из Америки: 
кукуруза и маниока, получившие распространение (в дополнение 
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К ямсу) от Сан-Томе до Конго и на Гвинейском побережье и за- 
менившие менее приспособленное к влажному климату просо. 
Датчане заложили неподалеку от Аккрьі первне кофейньїе план- 
тации. Голландцн в Капской колонии вьіращивали пшеницу и ви
ноград.

В то же время ввоз фабричних изделии обусловил некоторни 
упадок местного производства, особенно предметов из железа и 
тканей. Прибрежнне жители стали по-другому одеваться, причем, 
по мнению европейцев, часто виглядели весьма курьезно.

Последствия европейских заимствований били пока еще не ве- 
лики, но тем не менее прибрежная полоса Атлаитического океана 
постепенно становилась для Африки окном во внешний мир.

К у л ь т у р и  н е  в л и я н и я .  Культурньїе влияния, напротив, 
оставались незначительннми. О синтезе культур не могло бить и 
речи. В шошениях с европейцами иопользовались такие язьїки, как 
лортугальекий, английский, французокий, голландский, но проис- 
ходило зто исключительно на побережье и только при совершении 
торгових сделок.

Европейцн и метисн бьіли христианами или считали себя та- 
ковьіми, но совершенно не занимались обращением в христиан
ство чернокожих, ограничиваясь массовьім крещением рабов перед 
их отправкой. Примечательньїм исключением бнла миссионерская 
деятельность в Конго. В XVI в. правитель всей страньї («король») 
и его придворнне стали христианами, христианским считалось и 
население. В XVII в. иезуитский колледж, основанний в Сан-Саль
вадоре, готовил писцов из числа метисов и африканцев. Испанские 
и итальянские .капуциньї твердо держали в руках местное насе
ление. «То, что не делается палкой,— говорил один из них,— нель- 
зя сделать иньїм образом». Подобньїй фанатизм наряду с работор- 
говлей и смутами в стране вьізвал упадок христианства. В 1675 г. 
иезуитьі перебрались в Анголу. Среди африканцев стали появлять
ся синкретические культьі: так, бьіла сожжена заживо пророчица, 
видававш ая себя за святого Антония. Позднее повсюду расцвело 
язьічество; крестьі превратились в фетиши.

В других местах обращение в христианство било еще более по- 
верхностньґм и нередко предпринималось в тактических целях. 
Так, правитель Ардрьі, опасавшийся своего соседа, властителя Д а
гомеи, обратился в 1659 г. к  испанскому королю, и тот прислал 
•к нему капуцинов. Они перевели на местньїй язьік катехизис и 
рассчитнвали обратить правителя в христианство. Тот, однако, ото- 
слал их назад: он принял их за могущественньїх колдунов, питав
шихся запретить ему многоженство. С 1766 по 1776 г. французские 
миссионерн пробовали ввести христианство в Лоанго; правитель 
держал их на расстоянии в отдаленннх деревнях,.в конце концов 
миссия потерпела .полную неудачу.

З н а к о м с т в о  с А ф р и к о й .  За  исключением торговли на по
бережье, Европа XVII в. Африкой не интересовалась. Европейские 
карти внутренних районов континента оеновьівались на старинной 
географии Птолемея и на сведениях арабских путешественников. 
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Н а них река Нигер текла в обратном направлений и впадала в 
океан в виде реки Сенегал; на месте Конго находились большие 
озера; названий бьіли искаженьї или вьімншленн, а бельїе пятна 
заполненьї изображениями львов, слонов; готические церкви обо- 
значали города. Повсюду изображались короли в коронах и двор- 
цьі наподобие маленьких Лувров.

и ?десь зпоха Просвещения принесла изменения. Вначале 
отец Луайе описал «крестьянские королевства, в которьіх дворцьі 
построеньї из тростника»; отец Л аба дал сведения о реальной об- 
становке в Сенегале; Босман, Барбот и многие другие капитанн 
доставляли верньїе сведения о прибрежннх странах. Философн 
истолковивали зти сведения в духе временн, когда африканцн 
как и индейцн гуроньї, представали как «добриє дикари». Зто бла- 
гоприятствовало аболиционизму и пробуждало интерес к  Африке.

В конце XVIII в. тайни «Черного» континента начинают при- 
влекать внимание исследователей. Мишель Адансон, ботаник и 
зоолог, описьівает Сенегал; различние специалистьі, в том числе 
натуралист Левайян, исследуют окраинн Капской колонии. В Лон
доне под руководством Дж озефа Бзнкса, спутника капитана Кука 
основьівается «Африканская ассоциация», которая в 1795 г. посьі- 
лает шотландского врача Мунго Парка на поиски Нигера. Отпра- 
вившись из Гамбин, М. П арк, дочиста ограбленньїй маврами, бед- 
ствовавший, но не сдававшиися, добрался до берегов реки и воз- 
вратился с первьіми серьезними сведениями о внутренних странах 
и населявших их народах. Зто бьіло началом исследований XIX в* 
которне открьіли внутреннюю Африку внешнему миру.

Г л а в а  5 

СЕНЕГАЛ И МАВРИТАНИЯ

Сенегал и Гамбия

П р и р о д н а я  с р е д а  и н а с е л е н и е  С е н е г а л а .  Сенегал 
и Гамбия расположенн между 13°30' и 16°30' северной широ- 
кпл П0^еРежье> в основном низкое, протяиулось примерно на- 
500 км и в четнрех местах прорезано широкими устьями, или 
дельтами, рек Сенегала, Салума, Гамбии и Казаманса. Зти ре
ки не являлись естественннми зтническими границами: по обойм 
берегам жило одно и то же население.

За исключением Сенегала, которнй до конца XVIII в. (до ис
следований Мунго П арка) отождествляли с Нигером, реки лишь 
в незначительной степени служили путями проникновения во внут- 
ренние райони.

Характер почв, гидрография, климатические и растительнне 
зонн позволяют вьіделить несколько обширньїх природних обла
стей, часто совпадающих с областями историческими:

Фута-Торо вдоль средней части долиньї р. Сенегал, где пре- 
обладает зтническая группа тукулеров;
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Сенегал в XVII—XVIII вв.

Вало, географическая и историческая область, образованная 
в  основном внутренней дельтой р. Сенегал; она населена воло-
фами; „ тт тт

прибрежннй район «Большой берег» между Сен-Луи и Д ака
ром, уходящий на 100— 150 км в глубь материка, такж е населен- 
ньій волофами; на его территории в прошлом существовали госу
дарства Кайор, Баол и частично Джолоф;

полупустьінная область Ферло, отделяющая названнни район 
от Фута-Торо, населенная кочевниками-фульбе и оседльїми во
лофами; в его западной части находилось государство Д ж о
лоф;

прибрежннй район «М алий берег» с четко внраженньїми осо- 
бенностями суданской зонн, населенньш в основном серерами, а 
такж е волофами и рнбаками-ньоминка (в устье р. С алум ), он 
включает бассейнн рек Син, Салум и нижнего течения Гамбии, 
в  прошлом здесь существовали государства Син и Салум;

жаркий и влажннй район Нижнего Казаманса с гвинеискои 
флорой, население которого составляют диола и близкие им в 
культурном отношении группн баинук и манджак, в прошлом 
ие создавшие государственньїх образований;

наконец, юго-восточная суданская зона с галерейними лесами, 
малой плотностью населення, состоящего главннм образом из 
групп малинке суданского происхождения, фульбе и в меньшеи 
степени сараколе, тукулеров и волофов. Зта  зона охватнвает 
Средний и Верхний Казаманс с районами Фуладу, Верхняя Гам
бия, а на северо-востоке — Бунду и Гойе, соответствующих ча
сти исторической области Галам. В прошлом здесь проходили 
пути крупних миграционннх потоков, шедших с территории со- 
временного Мали.



° С« 0ВНЬІе ч е р т н .  и с т о р и и  д о  XIX в. Д ля истории Се
негала характерньї две особенности: влияние сменявших друг дру
га великих соседних держав — Гани, Мали и С онгай— и роль 
зтнических^ смешении, обусловивших более или менее зтнически 
однородньш характер страни. Ее населяют три основних зтноса- 
малинке и сараколе, с одной сторони, и фульбе — с другой.

І ана в последние века своего существования, вероятно пол
и н я л а  частично область Фута-Торо, на раннюю историю которой 
по-видимому, оказали влияние миграции сараколе. Гораздо уве-

УтвеРж дать- что Мали либо осуществляло прямой 
контроль, либо оказивало сильное влияние на большую часть 
южного Сенегала, частности на юго-востоке страньї -и в области 
Син-Салум, которой правили аристократические родьі по ппо- 
исхождению малинке. М ежду ирочим, основатель тукулерской ди- 
настач Деньянкобе на Фута-Торо, Коли Тенгела, несмотря на свою 
враждебность мандингским правителям, как кажется, происходил 
из семьи малинке, по крайней мере по линии матери. Наконец
® ™ ие госУДарства Сонгай при аскии Мухаммеде достигало гра- 
ниц Іекрура, страньї тукулеров.

Зти воздействия сьіграли решающую роль в формировании се- 
негальского народа и благодаря многочисленньїм миграциям спо-
з?ническиГгрСуппЯНИЮ С0СЄДНИХ> близких в культурном отношении

Некоторие исследователи склоняются к мнению об общих поо- 
исхожденин и «прародине» всех зтносов, живущих в областях к 
северу от р. Гамбии, предки которих, как говорят, пришли из 
некоеи области Бафур, расположенной неподалеку от Адрара на 
территории современной Мавритании. Именно они создали здесь
нпмУДп™ ТВ0 И В вйЬІСШеи степени дифференцированньїе в социаль- 
ном отношении общества, в отличие от народов Казаманса име-
оР̂ 3ИаНц и и ПРОИСХОЖДЄНИЄ И НЄ ВЬІРабота™  государственной

м у^ Н0ВаТ  ЗТт Х Г0СУДаРСТВ относится к периоду между IX—X 
о ту Втл Фута' ТоР°- ВИДИМ0> первим входит в историю начиная 
с іл  в. Именно по отношению к зтому времени устная традиция 
упоминает о создании какого-то образования группой, пришедшей 
из области Асаба (М авритания). Затем, согласно преданиям, око
ло л Ш  в., сложилась держ ава Джолоф, обьединившая все го- 
сударства волофов, и, наконец, к XIV в. в результате миграций 
групп мандингского происхождения в области Син-Салум возник- 
ла та форма политической организации, которую серерьі сохранили 
вплоть до колонизации.

До XVI в., когда появились первьіе сообщения европейских
Х ^ ™ ВЄННИК0В' " СТ0Р™ 3™х стРа"  малоизвестна, „есмотря ш  
существование генеалогии местних правителей в передаче гриотов. 
ь  дальнеишем, особенно со второй половини того же столетия' 
мьі уже располагаем некоторими сведениями, что об-ьясняется’ 

Г 0 появлением на побережье европейских мореплавателей 
и закреплением европейцев в некоторих пунктах побережья, но и 
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ослаблением влияния великих суданских держав, потерявших для 
Сенегала прежнюю притягательную силу.

Кроме того, середина XVI в. отмечена укреплением странн 
тукулеров, которая стремится избавиться от более или менее от- 
носительной зависимости, связивавшей ее до тех пор с государ- 
ственними образованиями малинке и сараколе. Зтот процесе сов- 
падает с появлением около 1559 г. династии Деньянкобе.

Почти одновременно распадается держава Джолоф; утра- 
ченное ею влияние переходит к ее бившим провинциям: Вало 
в нижнем течении р. Сенегал и особенно Кайору и Баолу на за-

С е н е г а л  т у к у л е р о в .  В Фута-Торо располагалось несколь
ко исторических областей, которьіе в разнне зпохи играли ту 
или иную роль в истории страни. С запада на восток и вверх 
по р. Сенегал зто били: Димар, Торо (правитель которой носил 
титул лам-Торо), Л ал  (ее центром бил Азре), Ирлабе и Збиабе, 
затем Босеа, Нгенар и, наконец, Дамга, на границе страни са
раколе. Арабские автори називали зту страну тукулеров «Текрур», 
отсюда, несомненно, происходит зтноним «тукулер».

Делафосс и Гаден, собравшие и изучившие арабские рукописи, 
содержащие сведения по истории зтого района, датируют проис
хождение первой тукулерской династии примерно IX в.

На территории ньінешнего Сенегала Фута-Торо била первой
зоной массового обращения в ислам.

Для тукулерского общества характерно четкое социальное рас- 
слоение, основанное на существовании каст. М и встретимся с зтим 
явлением в стране волофов и — хотя и в меньшей степени— у се-

^ Є̂ 3тнические группи и касти бьіли дифференцированн и строго 
зкзогамньї. Среди них различались торобе («люди молитви»), ко- 
торьіе в течение позднейшего исторического периода составляли 
вьісший общественний слой; скотоводи-фульбе, давшие начало не- 
скольким династиям, правившим до имамов; себбе, люди свооод- 
ние и воинственньїе, земледельцн и охотники, часто сметанного 
происхождения; рьібакн-субальбе, безусловно, самие древние жи
тели страни; дьявамбе, такж е свободние, занятия которих нам 
неизвестньї; ремесленники, делившиеся на касти ткачеи-мабуое 
кожевников-сакебе, деревообделочников-лаббе, кузнецов, гриото 
и, наконец, невольников-матьюбе, находившихся на нижнеи ступе-
ни социальной иерархии. „

Критический анализ устних исторических предании, осуществ- 
ленньїй Делафоссом и Гаденом, позволил воссоздать историю 
тукулеров. Д о XVI в. в Фута-Торо, вероятно, правили четнре 
династии, одна фульбе по происхождению, другие — малинке или 
сараколе. Первая династия, Дьяго, якоби обосновалась в Текруре 
около IX в. И правила примерно 130 лет. Предания сообщают 
о существовании типично негроидного и родственного серерам ав
тохтонного населення, над которим якобьі установила власть зта 
скотоводческая знать, пришедшая со своими стадами из маври-



танской Асабн и правившая в последний период существования 
Г анн.

Правление второй династии, Манна, которая вела своє про
исхождение от родов сараколе, пришедших с юго-востока, будто 
бн длилось почти 300 лет, приблизительно до 1300 г. Некоторне 
правители зтой династии под влиянием альморавидов, по-види- 
мому, уже приняли ислам. В зтот период Фута-Торо, вероятно, 
не всегда сохраняло самостоятельность и попадало под власть 
других государств.

Недовольство фанатизмом зтой мусульманской династии как 
будто привело к ее падению и возвьішению третьей династии, 
Тондьон, вероятно серерско-мандингского происхождения. Зта ди- 
настия, слабо, по крайней мере в первое время, исламизирован- 
ная, правила в Фута-Тора в 1300— 1400 гг., когда Мали еще со
храняло своє влияние.

Четвертая династия, вероятно, об-вединила несколько правив
ших в течение XV в. родових групп: Лам-Термес, Лам-Тага и 
Лам-Торо. Фульбе по происхождению, они стояли во главе не
скольких государств, из которнх одно, как явствует из названия 
династии, примерно соответствовало Фута-Торо.

Вероятно, в середине XVI в. в истории тукулеров появляется 
Коли Тенгела, великий воин фульбско-мандингского происхожде
ния, которьій об-ьединил страну и основал правившую почти три 
века династию.

Фута-Торо находилось под властью государства Диара, кото
рое само подпало под влияние Сонгай, избежав таким образом 
владьічества Мали. Побуждаемьій правителем Мали, Коли Тен
гела сначала якобьі пробовал восстановить политические связи 
между Диара и Мали, но впоследствии в конце концов уста- 
новил свою власть в Фута-Торо и заставил соседей признать 
независимость своего государства. Позже он рас'ширил свои вла
дения на западе за счет Джолофа, воевавшего тогда с отделив- 
шимся Кайором.

От Коли Тенгелн ведет начало династия Деньянкобе, которая 
состояла, по мнению Делафосса и Гадена, из 28 сменивших друг 
друга правителей. Она правила в Фута-Торо до 1776 г., когда 
возвьісилась группа тукулеров-мусульман торобе, боровшаяся с 
династией Деньянкобе, которую обвиняли в приверженности к 
язичеству.

В 1776 г. марабут Сулейман Баль поднимает бунт среди му
сульман, свергает последнего правителя, Суле Бубу, избирается 
главой Фута-Торо, но отказьівается от власти в пользу другого 
марабута — доблестного война Абд ал-Кадира. Тот переносит ре- 
лигиознуку войну (джихад) в Кайор, однако дамель (правитель) 
Кайора наносит ему поражение. Напротив, поход против мавров- 
трарза заканчивается успехом. Родоначальник новой теократиче- 
ской власти Абд ал-Кадир бнл убит в 1804 г. в результате за- 
говора.

С е н е г а л  в о л о ф о в .  После XIV в. страна волофов оказа-

лась политически обьединенной в рамках держ ави Джолоф.
В XVI в. она распалась на четире провинции: собственно Джолоф, 
Вало, Кайор и Баол.

Впервьіе о волофах, расселенньїх от Сен-Луи до южной части 
полуострова Зеленого М нса, упоминает в середине XV в. Ка да 
Мосто. Европейские путешественники назнвают их то галафами, 
то гелафами или галофами, то иолофами или джалофами, то гио- 
лофами. Как утверждают, зтот зтноним якобьі происходит от имени 
основателя первого поселення в Джолофе — Джолофа Мбенга, 
мандинга по происхождению.

В самом деле, вероятно, ранее вся северо-западная часть Се
негала бнла населена народами мандингского происхождения, 
назьіваемьіми в Сенегале сосе. Из средьі сосе, возможно, и про- 
исходят первьіе владики земли, или ламаньї, которне в качестве 
первопоселенцев являлись владельцами всей земли и играли по
зтому важную политическую роль.

После образования сенегальских государств некоторне земли 
стали владениями их правителей; на зтих землях, назнваемнх 
гормон, бьіли введенн повинности. У волофов, пришедших с се- 
веро-востока, сложилась основанная на кастовом делении соци
альная структура, которая, как и в Фута-Торо, охватнвала^:

знать (гарми) и должностньїх лиц, или глав провинций (кан- 
гамов) ;

простолюдинов (дьямбур); в зту категорию входили главньїм 
образом земледельцьі (бадоло), а также марабутьі (серини) часто 
тукулерского или мандингского происхождения;

ремесленников (ньено), ювелиров или кузнецов (тег) , резчиков 
по дереву (лаобе), кожевников (вуде), ткачей (раба) и, наконец, 
гриотов (гевель);

невольников (дьям), в частности рабов правителя, зачастую 
являвшихся воинами (тьедо).

В отличие от тукулеров волофское общество бьіло поздно об-
ращено в ислам.

Джолоф. Центральная часть зтой держ ави, сложившейся при
мерно в XIII в., простиралась, не считая территории позже вьіде- 
лившихся из нее Кайора и Вало, от оз. Гьер до района Бунду 
на юго-востоке и до Фута-Торо на северо-востоке.

Легенда сообщает, что государство бьіло создано Ндиадиан 
Ндиайем. Сначала он жил в Вало, народ которого, восхищенньїй 
сотворенньїми им чудесами, сделал его своим правителем. Вскоре, 
однако, ему пришлось бежать, спасайсь от заговора; он укрился 
в Джолофе, где еще правили владьїки земли, ламаньї; там он 
стал первьім властителем, или бурба, государства Джолоф.

До распада Джолофа в 1540 г. у власти сменилось двенадцать 
бурба. Возможно, о седьмом из них упоминал в 1481 г. порту- 
гальский путешественник де Барруш.

В зтот период в зависимость от Джолофа, вероятно, попали 
не только соседи-волофн, но и Син, Салум и даже часть Бамбука. 
После распада государства на отдельньїе провинции и до начала
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французской колонизации страной правили еще тридцать бурба, 
из них четьірнадцать — до конца XVIII в.

Бурба, которнй должен бнл принадлежать к одной из четирех 
царских патрилинейньїх родових групп (кер) и обязательно к 
одной из десяти матрилинейннх групп {хет), назначался собра- 
нием великих вьіборщиков, состоявшим из семи знатних лиц, во 
главе которнх стоял простолюдин, великий дьяраф. Ему подчи- 
нялись главнне должностньїе лица: двенадцать старост крупней- 
ших деревень (дьямбур), шесть глав провинций (кангам)\ помощ- 
никами его являлись царский наместник, тубе, и его будущий на- 
следник, буми. Главной фигурой после бурба считался великий 
дьяраф.

В 1530 или 1549 г. двенадцатьш бурба, Леле Фули Фак, бьіл 
убит в битве при Данки (севернее нннешней Тубьі, религиозного 
центра мюридов) подчиненньїм ему дамелем  Кайора Амари Нгоне 
Собелем.

Зто поражение привело к уменьшению территории Дж олофа; 
дальнейшая его история отмечена постоянной борьбой с Кайо- 
ром.

Вследствие распада держ ави Джолоф появились три других 
государства: Вало, Кайор и Баол.

Вало. Вало (Уало) називается район бассейна р. Сенегал 
между океаном и оз. Гьер, а такж е возникшее здесь государство. 
Находясь в окружении мавров-трарза с севера, Кайора с юга, 
Д жолофа и Фута-Торо с востока, Вало воевало со всеми соседя- 
ми; внутри страньї шли бесконечнне распри между соперничав- 
шими династическими ветвями. Согласно преданиям, пятьдесят два 
владики, носившие титул брак, сменили друг друга с XIII в 
по 1885 г.

За власть в Вало боролись три аристократические родовьіе 
группьі: Логар (маврского происхождения), Дьо (серерского или 
тукулерского происхождения) и Тедьек (мандингского или фульб- 
ского происхождения). На развитие Вало оказали воздействие сле- 
дующие фактори: соседство мавров, нередко угрожающее; поверх- 
ностная исламизация народа и его правителей (некоторие из них 
в первой половине XIX в. все еще отказнвались принять ислам, 
несмотря на давление тукулеров); наконец, роль женщин в по- 
литической жизни (большая роль принадлежала сестре и матери 
правителя, которне носили титул ленгер ).

Окружение брака, назначаемого из представителей одной из 
трех упомянутнх родових групп, включало: первую жену, аво, 
а также мать, родную сестру (или одну из классификационньїх 
сестер по линии матери). Глава государства правил через своих 
кангамов, а также кади (возможного преемника брака), брийоу 
баде, маросо и других менее значительньїх местннх или деревен- 
ских вождей, но главную роль играл совет себ аг баор, состоявший 
из должностних лиц, самими влиятельньїми из которих являлись 
дьогомай (владика вод), дьяодин (владика земли) и мало  (каз- 
начей).

Наследование царского титула било матрилинейним, т. е. пе* 
редавалось по женской линии. Наконец, в Вало бьіло несколько 
столиц: сначала, до XVIII в., зто бнл Диурбель, севернее ньінеш- 
него Ришар-Толя, затем Ндьянге, восточнее того же города, на
конец, Ндер, на западном берегу оз. Гьер.

В конце XVI—начале XVII в. Логарьі вели длительную борьбу 
с  Тедьеками, поддерживаемнми тукулерами, в ходе которой трид
цать пятий брак, потерпев поражение, винужден бнл уступить 
трон Тедьекам, сохранявшим его почти столетие. В XVIII в. 
уже Тедьеки, в свою очередь, вннуждени бьіли противостоять 
Дьо.

Кайор и Баол. Расположенннй между Вало и Баолом, Кайор, 
название которого происходит, по-видимому, от вираження гай-и- 
дьор, «те, из песка», простирался на 200 км с юго-запада на се- 
веро-восток и включал несколько областей: Гандиол и Дьямбур 
на севере, Гет — на востоке и Дьяндер — на юго-западе, там, где 
начинается полуостров Зеленого М иса. Баол занимал узкую по
лосу земли, внтянувшуюся с запада на восток от побережья до 
Туби и Мбаке.

История зтих двух соседних областей нередко переплеталаеь, 
поскольку некоторие дамели Кайора одновременно правили и Б ао
лом (в частности, в конце XVI в. и несколько раз в течение 
XVIII в.). О времени до отделения от Джолофа об зтих государ- 
ствах почти ничего не известно. До тех пор страной управляли 
ламаньї, являвшеєся данниками Джолофа. В 1530 или в 1549 г. 
Детье Фу-Ндьогу, первьім принявший титул дамель, и его син 
Амари Нгоне Собель покончили с зависимостью от правившего 
в то время бурбьі Леле Фули Фака, которого они, как уже го
ворилось, убили в битве при Данки. Передают, что Амари правил 
Кайором и Баолом до конца XVI в.

В дальнейшем, вплоть до французской колонизации, в Кайоре, 
как утверждает устная традиция, сменили друг друга 32 дамеля, 
из них 24 — до конца XVIII в.

Социальньїе структури Кайора и Вало бьіли схожи, но поли- 
тическая организация несколько различалась. Во главе государ
ства Кайор также находились властитель, дамель и ленгер, его 
сестра или мать, часто очень влиятельная; оба они вибирались 
из представителей одной из семи матрилинейннх царских родових 
групп. Определенное число должностних лиц и вождей разннх ран- 
гов составляли ядро совета, которьш назначал дамелей. При в и 
боре обьічно принимались во внимание их ратньїе качества, что 
снискало Кайору и его населенню високий воєнний престиж.

Как мьі видели, история Кайора первоначально бьіла отме
чена борьбой с Джолофом. Позднее в ней возобладали братоубий- 
ственние войньї с Баолом, правители которого, тань, находились 
в родственннх отношениях с дамелями. Так, в XVII в. Кайор 
безуспешно пьітался отвоевать зту провинцию, которая отдели- 
лась при третьем дамеле, убитом собственньш сином. Точно так 
ж е восьмой правитель Кайора захватил Баол, но бнл разбит, и
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только в XVIII в., при четнрнадцатом дамеле, обе провинции 
оказались вновь обьединенннми вплоть до середини столетия

Кроме упомянутьіх войн против Баола Кайору пришлось не
однократно воевать против марабутов, в частности в конце XVII в., 
при девятом и десятом дамелях, но особенно в конце XVIII в ,—  
на зтот раз против мусульман, которнм оказьівал значительнук> 
поддержку лервьщ альмами Фута-Торо Абд ал-Кадир. В правле
ние Амари Нгоне Нделла Кумбьі, двадцать четвертого правителя,, 
народ лебу с полуострова Зеленого Мьіса под предводительством 
одного из своих вождей, Д ьяля Диопа, отделился от Кайора н  
укрепился на оконечности полуострова, отразив все атаки войска 
Кайора. Независимость лебу бьіла признана в 1812 г.

С е н е г а л  с е р е р о в  и Г а м б и я .  Страна сереров, где су
ществовали два государства — Син и Салум, лежит между Баолом 
и р. Гамбией. Большинство сереров, согласно устной традиции,. 
являются вьіходцами из долиньї р. Сенегал, из района Фута-Торо* 
которнй они покинули около XI—XII вв., отказавшись принять- 
ислам. Таким образом, они, вероятно, родственни фульбе и туку- 
лерам. Одна за другой волньї сереров докатились до Сина, причем 
археологические даннне подтверждают зти миграции. В Сине се- 
рерьі встретились с охотниками-сосе и постепенно их ассимили— 
ровали.

В начале XV в. произошла третья миграция, на зтот раз сосе- 
завоевателей, пришедших из Габу (на северо-западе Ф ута-Д ж ал- 
лона). Мигрантьі, образовавшие аристократическую группу гель-  
вар, принесли с собой государственную организацию, до тех по» 
неизвестную в зтой стране. Они слились с серерами и образовалк 
две правящие династии, одна из которнх, ведущая начало о т  
Маиса Вали Дьона, первого правителя (бурбьі), обосновалась в. 
Сине, а другая во главе с Мбеганом Ндуром, первьім правителем 
{буром), —  в конце XV в. в Салуме.

Первнм правителям нужно бнло избавиться от контроля туку
леров, влияние которнх распространялось в то время до Сина 
и Салума, а затем постепенно обьединить под своим управлением 
серерских ламанов. Таким образом, сложилось два государства,. 
правители которнх зависели от совета, контролировавшего их 
власть.

Система наследования бьіла здесь, как и в стране волофов, 
матрилинейной, но социальная стратификация била вираж ена не 
столь четко, поскольку кастовая система развилась недостаточно.
В среде аристократии гельвар в отличие от волофов не сущест
вовало зндогамии, благодаря чему матрилинейное наследование- 
титула закреплялось еще больше. Такое положение, однако, остав
ляло матери или сестре бура, и здесь носивших титул ленгер, 
определенную политическую роль.

Свободное население состояло из воинов (тьедо) и дружинни- 
ков (гельвар), а такж е из массьі крестьян, ремесленников и грио- 
тов, между которнми кастовне различия били вьіраженьї слабо- 
Наконец, бьіли невольники и рабьі бура.
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Политическая организация основнвалась на системе распре- 
деления власти между буром, великим дьярафом, возглавлявшем 
земледельцев-общинников, и великим фарбой, стоявшим во главе 
рабов и армии. Власть двух последних распространялась на всю 
административно-судебную сферу. При избрании бура  они имели 
решающий голос. Должностние лица других рангов осуществляли 
центральное и местное управление.

Ньоминка и Гамбия. Н ароди ньоминка на островах р. Салум - 
земледельцн и рибаки, может бить, больше, чем серерьі, испнтали 
влияние мигрантов из Габу. Их поселення, вероятно, били осно- 
ванн в XV в.

Что касается Гамбии, то и здесь поселились мандинги, у 
которнх, однако, возникли отдельнне самостоятельнне образова
ния, а не единое государство. Самими значительннми из них 
били Барра, находившаяся в западной части, и Бадибу на во
стоке. В XV в. португальцн установили отношения с главой зтой 
области, Бемои, которнй получил португальское христианское 
воспитание. Позже правители Баррьі и Комбо, такж е располо- 
женного в устье реки, но южнее, расширили связи р европей- 
цами, чьи торговие фактории конкурировали между собой; зта 
конкуренция повлекла за собой многочисленньїе колониальние 
войньї.

К а з а м а н с  и В о с т о ч н н й  С е н е г а л .  История зтих раи- 
онов до XIX в. изучена плохо, в частности история неисламизи- 
рованннх народов Нижнего Казаманса — диула, баинук, манджак 
и баланте, у которнх не зафиксировано устной исторической тра
диции. Зти народи не внработали даже ранних форм государ- 
ственной организации и социальной стратификации, позтому уро- 
вень административной организации здесь никогда не внходил за 
предельї локальной общини.

Казаманс. Прародина народов, живущих в нижнем течении 
р. Казаманс, расположена недалеко от района их современного 
расселения: между зтой рекой и рекой Кашеу в Гвинее-Бисау. 
Ранее зти группн, особенно баинук, возможно, бьіли распростра- 
ненн дальше на восток, в Среднем Казамансе, но ^бьіли оттес- 
неньї либо ассимилировани в результате миграций мандингов 
или фульбе. Таким образом, мандинги еще до XV в. обосно- 
вались на северном берегу р. Казаманс, а затем продвинулись 
на запад, оттесняя баинук, которнх ассимилировали диула. Н а
роди манджак и баланте — их немного в Казамансе пришли 
из Гвинеи-Бисау и осели неподалеку от границьі, восточнее ди
ула.

Социальная организация зтих народов характеризуется лишь 
слабой социальной дифференциацией, основанной на половозраст- 
ном разделении труда и вьіделении жреческих функций.

В Верхнем Казамансе ф у л ь б е— третий зтнический злемент — 
приняли покровительство мандингов, главенствовавших в стране 
со времени расцвета держ ави Мали, и осели в области, полу- 
чившей название Фуладу. Зта  область, первоначально населен-
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ная народом баинук, впоследствии бьіла занята малинке, и, ве
роятно, первьіе из них — войньї Сундьятьі Кейтьі — назвали ее 
Габу. Здесь сложилось военное обт>единение, из которого, как 
уж е говорилось, вншли сосе, переселившиеся в Син и Салум. 
Власть правителя, или мансакео, назначаемого знатньши воєна
чальниками, распространялась на три обширньїе области, каж- 
дую из которьіх возглавлял член правящей родовой группьі. При- 
шедшее в упадок, зто государство в XIX в. бьіло завоевано 
фульбе.

Восточний Сенегал. Зтот район состоит в основном из двух 
больших провинций — Верхней Гамбии и Бунду. Среди населення 
первой преобладают мандинги и фульбе, но єсть такж е неболь- 
ш ая группа гвинейского происхождения — басари. Басари — пласт 
древнего, не знавшего государственности населення, которое, спа- 
саясь от более сильних соседей, нашло здесь убежище. Их об- 
щественньїй строй характеризуется системой возрастньїх групп, 
представители самих старших из них управляли поселеннями.

Мандинги появились здесь, вероятно, в XIII в., в зпоху Сун- 
дьятьі Кейтьі. Различньїе мандингские родовьіе группн создали, 
по данньїм устной традиции, самостоятельньїе образования, пра
вители которьіх имели родственньїе связи с властителями области 
Бамбук.

В области Бунду возникновение государства приписьівается 
тукулерскому марабуту Малику Си, которнй дал своей династии 
имя Сисибе. При нем в Бунду стали селиться фульбе, тукулерьі- 
тородо и сараколе. В начале XIX в. ее столицу Булебане посетил 
английский путешественник майор Грзй.

К северу от Бунду находилось населенное сараколе образова
ние Галам. Зти сараколе, пришедшие из района Сегу в совре- 
менном Мали, населяли в основном правий берег р. Сенегал. 
Их история до XIX в. все еще мало изучена. Мьі знаєм, что 
какой-то вождь сараколе поселился в Туабу, на севере Галама, 
и сделал зто поселение своей столицей после того, как изгнал 
отсюда живших тут ранее малинке.

Е в р о п е й ц ь і .  XV век стал для Сенегала, как и для многих 
других африканских территорий, зпохой португальского проник- 
новения. В 1444 г. португальцн открнвают мьіс Арген в Маври- 
та,нии, а ^  1455 г. строят там форт. В 1450 г. Ка да Мосто и 
Нуньо Триштао обследуют Зелений Мьіс, и первьій из них под- 
нимаетея вверх по р. Гамбия, где в Бадибу его принимает пра
витель малинке. В конце века Португалия устанавливает с мест- 
ннм населением торговне связи, посьілает сюда священников и 
лнтаетея завязать отношения с правителем Мали.

В 1588 г. англичане начинают торговать слоновой костью в 
Гамбии; в Англии еоздаетея Компания для торговли в Сенегале 
и Гамбии.

В конце XVI в. в Рюфиске, Портудале, Ж оале и в устье 
р . Гамбии сооружается несколько португальских факторий; в 
1588 г. голландцн захватнваю т о-в Горе.

X V II столетие. Лишь в начале XVII в. в зтом районе акти- 
визируетея деятельность Франции. В 1626 г. еоздаетея Компания 
купцов Руана, которую интересует торговля не только слоновой 
костью, но и камедью. Одновременно развиваетея голландская 
торговля, развертнваетея конкурентная борьба между Англией, 
Францией и Голландией, тогда как Португалия постепенно те- 
ряет своє бнлое превосходство. Французи уделяют главное вни
мание р. Сенегал: в 1635 г., отправив несколько своих предста
вителей в Рюфиск, Портудаль и Ж оаль, Компания предписивает 
Тома Ламберу основать пост в устье р. Сенегал. Он делает зто 
и заключает договори с браком  Вало и диамелем  Кайора. В Террье- 
Руж, в семидесяти льє от устья, устраивается еще одна стоянка 
для кораблей.

В 1658 г. возникает поселение на о-ве Ндар (Сен-Луи). 
В том ж е году еоздаетея французекая Компания Зеленого М н- 
са и Сенегала; в 1664 г. ее сменяет Компания Западннх Ин- 
дий, получившая привилегии на сорокалетний ерок. Несколько 
лет спустя она уступает место новой Сенегальской компании 
(1672), затем — Африканской компании (1680) и, наконец, в  
1709 г. — снова Сенегальской компании.

Конец века отмечен конфликтами между европейскими дер
жавами: с 1652 г. англо-голландское соперничество охватнвает 
Гамбию. Английский форт на о-ве Сент-Андре, некоторое вре
мя находившийся в руках голландцев, в 1661 г. отбит и пере- 
именован в форт Сент-Джеймс. В 1664 г. англичане овладева- 
ют о-вом Горе, но голландский адмирал Рюитер вновь зани- 
мает остров. В результате действий французской зскадрн д’Зтре 
в 1677 г. голландцн теряют его. В то же время Дюкасс отвоевн- 
вает Рюфиск, Портудаль и Ж оаль. В 1678 г. по договору в 
Нейменгене зти фактории бьіли признанн французекими владе- 
ниями.

Зтими войнами не преминули воспользоваться волофекие пра
вители: в 1679 г. тзнь Баола нападает на Портудаль, а бур Си
на — на Ж оаль, и Дюкассу приходитея совершить рейд в глубь 
страни и вннудить обоих правителей к соглашению. Зто отнюдь 
не разрядило обстановки, поскольку несколько лет спустя, в 
1709 г., директора Компании Брю, попавшего в плен к дамелю , 
удалось освободить лишь за викуп.

XVIII с т о л е т и е .  Война за испанское наследство и Утрехт- 
ский договор не меняют занимаемнх Францией и Англией пози- 
ций: в 1702 г. французи вновь захватнваю т в Гамбии форт Сент- 
Джеймс, но после войньї отдают его. Зато они укрепляютея в 
области Барра, севернее устья р. Гамбии, где в 1681 г. строят 
форт в Албреде. Таким образом, в течение всего столетия фран
цузи и англичане ведут борьбу примерно равньїми силами; Ал- 
бреда и Сент-Джеймс часто переходят в руки противника, ко
торнй после заключения мира возвращает завоеванное.

В начале века у французекого правительства появляютея но
вне намерения. После занятия Сен-Луи оно серьезно обдумнвает
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плани проникновения во внутренние области. С 1664 г. торговля 
на Сенегале процветает: в основном торгуют камедью, затем ра
бами; покупают и кожи, слоновую кость, воск. Европейцн рас- 
сматривают возможность походов за золотом в Бунду и Бамбук, 
лежащ ие по другую сторону р. Фалеме. В 1685 г. француз Л а 
Кур б поднимается по р. Сенегал и заключает договор с туку- 
лерскими вождями.

Вслед за Террье-Руж около Подора французи создают пост 
Дезер, а чуть вьшіе по течению открьівают Галам, которьій ста- 
новится центром торговли рабами и золотом.

В 1686 г. его посещает Шарбонно. Наконец, в 1697 и 1698 гг. 
в Галам отправляется еще один директор, Андре Брю. Там воз- 
водится форт Сен-Жозеф. В 1714 г. Брю, дойдя до р. Фалеме, 
возводит на ней форт Сен-Пьер. В 1717 г. в Бамбук для заклю- 
чения торгових соглашений с местньїми правителями послан фран- 
цузский агент. До конца века сохраняются регулярнне отношения 
с областями в верхнем течении реки. Не прекращается и торговля 
камедью; до конца века она остается наиболее вьігодной: заклю- 
ченьї торговие соглашения с маврскими змирами Бракньї и Трарзн. 
В 1717 г. в Портандике, на мавританском побережье, основана 
фактория.

В конце XVIII в. торговля приходит в упадок, а вслед за зтим 
Франция, занятая в европейских войнах, уделяет Сенегалу все 
меньше внимания. Не хватает продовольствия и боеприпасов, и 
в 1809 г. Сен-Луи в конце концов приходится сдать английскому 
адмиралу Максвеллу.

Мавритания

П р и р о д н а я  с р е д а ,  к л и м а т ,  н а с е л е н и е .  Историю 
Мавритании определяют очень своеобразнне условия жизни в су- 
хом, суровом и неустойчивом климате: растения, животние и лю
ди не могут здесь существовать скученно. Д ля страньї характерньї 
такж е постоянньїе контакти между севером и югом: обмен людь
ми, идеями, техническими навиками.

Западная Сахара била более зоной контактов (нередко в фор- 
ме конфликтов) и обменов, нежели барьером между миром белнх 
и миром черних. Возможно, зто обьясняется тем, что мигрирую- 
щие группи населення перемещались с севера на юг именно через 
зту зону.

М авритания охватнвает большую часть Западной Сахари, а 
на юге — часть сахельской зони близ р. Сенегал. Средняя плот- 
ность населення здесь всегда била очень небольшой, хотя М ав
ритания считается «наименее пустинним районом пустнни».

Рельеф Мавритании отличается малим разнообразием и сла- 
бой изрезанностью. В основном зто гряди холмов с асимметрич- 
ньіми склонами (дхарьі), возвншенние плато (Адрар, Тагант), по- 
крьітьіе щебнем равниньї, дюньї — движущиеся и неподвижнне.

Вдоль побережья Атлантического океана тянется плоская низмен- 
ность.

В целом рельеф не представляет препятствий для передвиже
ния,' а что касается источников води, то здесь имеются даже



преимущества: у подножия дхар или на плато находятся родникя 
(айун) или естественнне водоемн (гельта), наравнинах — колод- 
цн (оглат).

Северную часть Мавритании пересекает тропик Рака, что при- 
дает местному климату пустинний характер с сильними темпе
ратурними перепадами из-за незначительной атмосферной влаж- 
ности, с преобладанием ж ари  и сухости. Однако благодаря бли- 
зости океана зти особенности смягченн во всей прибрежной по- 
лосе вплоть до плато Тагант и Адрар. Кроме того, на зону, на- 
чинающуюся на юге от р. Сенегал и включающую плато Адрар 
на севере, оказнваю т регулярное действие дожди, идущие в те
чение летнего сезона и поддерживающие степную раститель- 
ность — злаковне (например, инити) и колючие кустарники.

Население Мавритании представлено как европеоидами, так 
и негроидами. Первне происходят из Северной Африки. Некото
рне из них принадлежат к берберским племенам, другие — к пле
менам арабского происхождения. Все они говорят на одном из 
диалектов арабского язнка (за исключением бербероязнчннх 
групп). Они физически приспособленн к жизни в засушливой сре
де и на редкость внносливн. Занимаются они в основном ско- 
товодством и караванной торговлей и обитают вдали от влаж - 
ннх районов, так как весьма подверженьї заболеванию маля- 
рией.

Негроиди живут вокруг источников води и в долине р. Се
негал, где занимаются земледелием. Тукулерн, сараколе, отча- 
сти волофн обрабатнвают затопляемне земли речной долиньї. 
Негроидное население оазисов частично происходит из судан- 
ской зонн, а частично имеет местное происхождение: харатинн 
(население оазисов, зависимое от кочевников) являются потем
ками негроидньїх народов, живших в Сахаре в зпоху неолита и 
нашедших прибежище у источников водьі, когда ее климат стал 
пустинним (около 2000— 1500 гг. до н. з.). Негроиди составляюг 
примерно шестую часть населення страньї. Как и белне, все они 
в настоящее время мусульмане.

Д о и с т о р и ч е с к и й  п е р и о д .  Свидетельства древнего засе
лення Мавритании — многочисленнне орудия из камня, от гру
бих рубил до наконечников стрел и шлифованннх топоров. Осо* 
бенно богата М авритания наскальннми рисунками всех зпох.

Вероятно, вслед за влажннм периодом (6000—3500 гг. до н. з.) 
Мавританию заселили скотоводн, разводившие крупний рогатий 
скот (2500— 1800 гг. до н. з.). Следующий период получил на
звание «зпоха всадников» (І тнсячелетие до н. з.). На наскальннх 
рисунках вначале изображалась лошадь, запряженная в колес- 
ницу, затем — скачущие всадники, похожие на современньїх туа
регов; в первьіе века нашей зрн  появляются изображеиия верб
люда.

По наскальннм изображениям удалось проследить «дорогу ко
лесниц», пересекавшую Западную Сахару, связнвавшую Сенегал 
с Ю жннм Марокко и даж е имевшую «ответвление» к Атлан-

тическому побережью и к верхней части долинн Нигера. ГЇо 
зтому пути в средиземноморский мир из стран Черной Африки 
вивозилось золото.

Домашний верблюд, вероятно, появился в Африке из Сирии 
с римлянами. Император Септимий Север (193—211) первьім 
создал отрядьі всадников на верблюдах для осуществления конт- 
роля над пустнней в районе Лептис Магна.

Использование верблюда как вьючного, а позже как верхо
вого животного создало новьіе возможности для развития коче- 
вьіх народов Северной Африки, в частности для племен, обитав- 
ших на границе степей, таких, как гетульї. С появлением верб
люда скотоводн смогли предпринимать более далекие переходи, 
у них отпадала необходимость ежедневно поить скот из источни
ков пресной води; более того, разводя в основном верблюдов, они 
бнли способнн уходить далеко на юг, освобождаясь от любой 
зависимости в поисках незанятнх территорий. Верблюдоводьі ста- 
новятся хозяевами Западной Сахари: они контролируют оазиси, 
которне для них обрабатнваю т сначала местнне оседлне жители, 
а позднее — рабн, захваченнне во время набегов на южнне стра
нн. Они безраздельно владеют караванними путями, устраивая 
лагеря у источников водн.

Постепенно скотоводн Северной Африки расселялись все шире. 
Так, многочисленное племя зената, кочевавшее на юге современ- 
ного Марокко, и особенно племя санхаджа позже распространи- 
лись по всей Западной Сахаре.

Особое влияние на население Сахарн оказало появление в Се
верной Африке арабов во главе с Окбой ибн Нафи, принесших 
с собой ислам (середина VII в.). Кунта из Азавада, уроженцн 
Сегиет-зль-Хамрьі, гордятся своим происхождением от сподвиж- 
ников Окбн ибн Нафи, а такж е тем, что первнми приняли ис
лам.

Г е г е м о н и я  с а н х а д ж а .  Первне арабские завоеватели не 
обратили в ислам всех берберов; однако он проник к племе
нам зената, жившим на землях, примнкающих к Западному Ат
ласу, и к верблюдоводам-санхаджа. Санхаджа бьіли обьединенн 
в кочующие племена во главе с вождями. Случалось, что кому- 
либо из них удавалось воспользоваться благоприятньїми обстоя- 
тельствами и обьединить под своей властью и чужие племена, 
•однако такие обіьединения обнчно распадались после его смерти, 
а часто даж е и раньше.

Рядом с крупними источниками водн, где встречаются карава
ни и передаются новости, где идет обмен товарами, постепенно 
возникали поселения-рьінки. Наиболее известннми из них стали 
Сиджилмаса на севере, Аудагост и Гана на юге. Главн пле
мен, получая приличнне «таможеннне сборн», обеспечивали без- 
«опасность караванов, которнм постоянно угрожали грабители.

Арабских завоевателей, видимо, особенно привлекала транс- 
•сахарская торговля, находившаяся под контролем санхаджских 
племен месуфа и лемтуна. В самом деле, маршрути, которнми 
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следовали пересекавшие Западную Сахару каравани, носили на- 
звание Трик лемтуни49. Согласно ал-Бакри, Трик лемтуни начи- 
нался в Тамдульте, шел через Тиндуф, Варан  (между Шингетти 
и Тишитом) и достигал Аудагоста; отоюда он следовал в Гану. 
Другой маршрут после Тиндуфа поворачивал к западу и, пройди 
через Себха-Иджиль, затем через АЗуги (около А тара), приводил 
к солончакам Аулиля неподалеку от Нуакшота и заканчивался 
в нижней части долини р. Сенегал. Трик лемтуни следовал уже 
проложенной древней «дорогой колесниц». С юга на север, как 
уже говорилось, каравани доставляли в основном золотой песок 
из Бамбука, которьій жадно поглощался средиземноморским рин
ком. В обмен на золото везли соль из Тегаззьі или Аулиля, ткани 
и оружие из Северной Африки, бруски меди, жемчуг, сушеньїе 
фрукти.

Правнук Окбьі нбн-Нафи, Абд ар-Рахман ибн Хабиб, ставшив 
наместником Суса, повелел вьірить колодцн вдоль всего Трик 
лемтуни между оазисами в районе р. Д ра и торговими центрами 
юга — Аудагостом и Ганой.

Альморавидьі. Наиболее известним главой лемтуна бьіл Тар- 
сина, принявший ислам и имя Абдаллах Абу Мухаммед. Поскольку 
еще не все племена перешли в мусульманскую веру, то после 
его смерти среди санхаджа начались распри, и кочевники очень 
скоро уступили контроль над торговлей в Аудагосте царю Гани. 
В конце концов распри среди преемников Тарсиньї разрешились 
созданием религиозного союза против «неверньїх». Яхья ибн Омар 
и его брат Абу Бекр, происходящие из правящей родовой группн 
лемтуна, обьединились вместе с несколькими друзьями вокруг 
праведного Абд Аллаха ибн Ясина, родом из Магриба. Около 
1030 г. они основали укрепленное убежище (рибат) для размьіш- 
лений и молитв. Другие санхаджа следовали зтому примеру и 
присоединялись к ним. Когда их численность достигла тьісячи, 
они по совету Абд Аллаха ибн Ясина покинули рибат с целью 
обратить (убеждением или силой) в ислам тех кочевников, ко
торне еще не приняли его.

«Люди рибата» (альморавидьі) подчиняют Сиджилмасу, сто- 
лицу берберов зената, северннй «порт» сахарских караванов. Пос
ле смерти Яхьи завоевание Западной С ахарн продолжает его 
брат Абу Бекр.

При поддержке исламизированннх тукулеров Абу Бекр ведет 
все кочевне племена на штурм Ганн, обе столицьі которой — Ауда- 
гост и Гана, игравшие на юге ту ж е роль, что Сиджилмаса на се
вере, бнли захваченьї и разграбленн (первая — в 1054 г., вторая — 
в 1077 г.).

За несколько лет власть правителей лемтуна распространяется 
от Гвадалквивира до Сенегала, что усиливает роль Западной Са
хари в контактах между Средиземноморьем и Суданом.

Государство альморавидов не пережило своих основателей: Абу 
Бекр бнл смертельно ранен в сражении с обитателями Сенегала 
в 1087 г. Распри между племенами санхаджа возобновились. Тем

не менее завоевания альморавидов сделали санхаджа бесспорньїми 
властителями Западной Сахари: бафурн Адрара, сараколе Г ани  
бнли вннуждени принять ислам и платить дань своим владнкам- 
кочевникам, получившим таким образом дополнительнне ресурси 
в виде зерна и фиников, вьіращиваемнх в оазисах.

В то же время, окруженньїй ореолом победоносной славн, ис
лам бнл принят правителями мандингов и сонгаев, будущими 
создателями государств Мали и Сонгай.

Вторжения племен макил и хасан. В XI в. Северная Африка 
вновь подвергается нашествию арабов, на зтот раз племен макил, 
бени-хилал и бени-сулайм. В середине XIII в. арабские войньї 
достигают Южного Марокко. В середине XIV в. араби  макил ока- 
знваются в долине р. Сегиет-зль-Хамра; зто приводит к отходу 
берберских племен на юг.

В течение X III—XIV вв. племена санхаджа как бьі «сползают»- 
на юг вдоль атлаитического побережья Мавритании. Возможно, 
зто движение бьіло следствием увеличения численности племен, 
ищущих пастбища, а такж е давлення арабов. Потомки макил за- 
ключали союзн с соседними санхаджскими племенами, особенно 
с гдала.

Наконец, примерно в 1400 г. происходит важнейшее собьітие 
в истории всего зтого региона: воинственньїе іпотомки макил, 
известнне под названием хасан (по имени их прародителя), 
обосновнваются на севере Мавритании; они образуют воинст- 
венньїе племена улед-делим и удайя. Улед-делим сосредоточи- 
ваются в прибрежной части странн, совпадающей примерно с 
современньїм районом Рио-де-Оро; удайя, подразделяющиеся на 
несколько групп, направляются к области Ход (улед-аруг); в  
Южной Мавритании обосновнваются улед-ризг; в XII в. их вн- 
тесняют мгафра.

Столкновение между берберами санхаджа, давно обосновав- 
шимися в стране и слнвшими довольно богатьіми, и арабами 
хасан, не столь многочисленннми, неимущими, но всегда гото
вими сражаться, становится неизбежньїм. Напряженность растет 
и потому, что уверенньїе в своей силе санхаджа часто исполь- 
зуют хасан в качестве наемников при разрешении внутренних 
распрей. Будучи весьма храбрнми, сами они тем не менее ис- 
пнтнвают отвращение к воєнному ремеслу: они — зуайя, т. е. 
ученьїе и благочестивне люди, превнше всего ставящие изуче- 
ние Корана и мирнне занятия; напротив, хасан гордятся своим 
воинственньїм пьілом; но их гордость уязвлена тем, что их счи
тают низшими и даже посредственннми мусульманами, в то вре
мя как они принадлежат к роду пророка!

В XVII в. основньїе племена зуайя кочуют на юго-западе М ав
ритании. Все чаще и чаще сталкиваются они с м гаф ра50, ко
торне после победн над улед-ризг заявляют о своем праве на 
всю территорию севернее долини р. Сенегал.

Понимая опасность, которую представляют мгафра, зуайя вн- 
бирают и м ам а51 Насера ад-Дина из племени улед-дейман, че-



ловека вндающегося, отличающегося благочестием, возвншенно- 
стью характера и знергией. Насер ад-Дин стремится обьединить 
все сильї зуайя, призьівая их к священной войне. Так начина- 
ется война между зуайя во главе с Насером ад-Дином и мгафра 
под предводительством Хедди ульд Ахмеда мен Д амана, про- 
должавш аяся ЗО лет и известная под названием «война Шар 
Баба».

Вначале более многочисленньїе зуайя одерживают верх. Но 
гибель Насер ад-Дииа в битве при Тиртиласе (1650) оказьіва- 
■ется для них роковой. Сменившимся после смерти Насера ад- 
Д ина пятерьім имамам не удается поддержать союз племен зуайя, 
которьім все труднее вндерживать борьбу против мгафра. В кон- 
де  концов, покинутьіе союзниками, зуайя в 1674 г. терпят полное 
поражение.

Г е г е м о н и я  а р а б о в  х а с а н .  З м и р а т н .  М гафра, став- 
іпие неоспоримьіми хозяевами страньї, устанавливают себе при- 
.вилегии. Прежде всего они разоружают племена зуайя и вьі- 
яуж даю т их взять на себя определенньїе обязательства: усту
пить победителям третью часть водньїх источников, которнми 
•они располагают, и т. д. Каждое племя мгафра берет под 
своє покровительство одно или несколько племен зуайя, по
скольку право носить оружие имеют лишь мгафра: зто свиде- 
тельствует о недоверии и в то же время об осторожности, по
скольку мгафра в одинаковой степени боятся и того, что зуайя 
снова возьмут верх, и того, что они совсем исчезнут: ведь
зуайя для них — источник доходов (доля зернових с урожая 
в оазисах или в долине р. Сенегал, финики, скот, дни госте- 
приимства и т. п .) .

Захватав власть и монополизировав военное дело, мгафра 
отводят на долю зуайя мирнне занятия — скотоводство, торгов- 
лю„ духовное просвещение. В своем стремлении немедленно вос- 
лользоваться плодами победьі войнн не замечают того, что они 
оставили в руках зуайя самое опасное оружие: руководство
умами и силу идей.

Содиальную иерархию, утвердившуюся в результате победн, 
возглавляли (разумеется, после ш ерифов52) воинственнне пле
мена хасан и санхаджа. (Все зти войнн не противопоставили 
всех без исключения санхаджа всем хасан; они охватили лишь 
племена юго-запада, прочие же племена санхаджа в ней не 
участвовали и не били разоруженн.) Затем следовали племе
н а  зуайя и, наконец, племена азнага (лично свободнне, но обя- 
заннне платить дань). На самой нижней ступени социальной 
лестници стояли раби, кузнецн и гриотн.

В конце XVII в. самме сильньїе воинственнне племена соз- 
даю т змиратн. В Мавритании первнми появились змиратьі Трар- 
з а  (змир которого избирался из семьи Ахмеда мен Дамана) 
я  Бракна. Змирами бнли прежде всего воєначальники, схожие 
с  берберскими агеллидами древних времен; чтобн руководить, 
они долж нн бнли считаться с мнением знатннх людей племе-

ни (джемаа); власть их редко признавалась всеми членами 
племени. Хотя змиров избирали из одной и той же правящейс 
родовой группьі, правила наследования бнли определеньї не- 
четко, а зто вьізьівало подчас кровавое соперничество между 
наследниками умершего змира, доходившеє до братоубийствен- 
ннх войн. Более того, у змира, обладавшего весьма ограничен- 
ной властью, не бнло достаточннх возможностей для органи
зации управлення, которое обеспечило бн порядок и правосу
дне. Зм иратн ничем не походили на сложившиеся государст
ва и напоминали скорее непрочньїе обг>единения родових групп.

В 1740 г. родовая группа мгафра Улед-Джаафрия основа- 
ла змират Адрар. В области Ход утвердила свою власть ро
довая группа Улед-Мбарек, оттеснившая мешдуф — воинов-сан- 
хаджа.

Вскоре после войнн Шар Баба воиньї, которне сумели обт>- 
единиться для достижения победьі и извлечения из нее внгод, 
втягиваются во внутренние распри. Напротив, марабутн — так  
станут називаться прежние зуайя — благодаря развитию рели
гиозннх братств вместе с солидньїми мирскими доходами по- 
лучают возможность оказнвать на народнне массн широкое иде- 
ологическое влияние; они превращаются в силу, вмешательст- 
ва которой и ищут и опасаются войнн.

Одним из важ них следствий победн арабов хасан явилось 
распространение разговорного арабского язика, названного по 
их имени «хасания», язнка, имевшего письменность, постепенно 
внтеснившего язьік азнага, на котором говорили санхаджа. (Язьік 
азнага — бесписьменньїй диалект берберского язьїка. На нем до 
сих пор говорят в некоторнх районах Мавритании.) С конца
XVII в. территории расселения основних племен в общем не 
изменялись, но в соотношении их сил и влияния произошли 
переменн. Первоначально преимущество бнло в основном у трар- 
за и бракна, до середини XVIII в. доминировавших как сре
ди воинов, так и среди марабутов. Однако затем Их стали 
теснить другие набравшие силу племена: кунта, улед-джааф- 
рия и особенно племена санхаджа — мешдуф, ахель-сиди-махмуд, 
но больше всего — ида-у-иш, которне в конце XIX в. достигли 
вершини своего могущества.

На за'пад приходит и оседает на побережье Атлантического 
океана новое арабское племя, улед-бу сба, причисляемое к ше
рифам, а на севере, вдали от других, набирает силу племя 
регейбат — чистокровние санхаджа.

Кунта — одно из самих многочисленньїх и рассеянннх по 
всей Мавритании племен: отдельнне группьі его разбросанн от 
Туата до излучиньї Нигера, включая Тагант. Они связнваю т се
бя с Окбой ибн Нафи, имеют устане предания и письменнне 
хроники и считают себя хранителями ортодоксального мусуль
манства. Несмотря на арабское происхождение, они не забн - 
вают и о своей связи с санхаджа, поскольку само их название 
происходит от прозвища, данного их знаменитому предку Си



ди Мухаммеду ал-Кунти, дед и воспитатель которого бьіл сан
хадж а (вторая половина XV в.). Его сьін Сиди Ахмед ал-Бек- 
каи (умер в 1504 г.) бьіл одним из основателей братства (ор
дена) Кадирийя. Факел верн бьіл вновь зажжен в конце XVIII в. 
Сиди Мохтаром ал-Кебиром (умер в 1811 г.).

Племя ида-у-али (Тагант, Адрар, Трарза) считает себя ше
рифами по происхождению. Придя с востока, они, как говорят, 
завоевали Абейр — процветавший в начале XIV в. город к се- 
веро-западу от Шингетти. В XVI в. различньїе потрясения при
вели к распаду племени на три ветви: ида-у-али «черннх», ос- 
новавших-Ш ингетти (роль которого в 1525 г. бьіла аналогична 
роли Аудагоста в IX в.), ида-у-али «белнх», основавших в 1680 г. 
Тиджикджу, и, наконец, еще одну ветвь «черньїх» ида-у-али в 
Трарзе. Ида-у-али являются последователями мусульманского 
братства Тиджанийя; без сомнения, именно позтому ида-у-али 
я з  Шингетти приняли в 1689 г. марокканского султана Му- 
лай  Исмаила и благосклонно вьіслушивали советн улемов из 
Феса.

П лемена Сахеля и Хода. До прихода первьіх хасан в XV в. 
в зтих районах жили сонинке и санхаджа. Здесь они основа
ли города Шету (Тишит) и Биру (В алата), ставшие важньїми 
торговими центрами. Первьіе хасан вьінужденьї бьіли уступить 
место другим победителям в войне Шар Баба — племени улед- 
мухаммед, которое лосподствовало в Ходе примерно с 1650 по 
1750 г. Их сменили родственньїе племена улед-мбарек.

Ида-у-иш являются потомками правящего племени лемтуна, 
ведя своє происхождение от альморавида Абу Бекра. После рас- 
пада держ ави альморавидов они переживают упадок и кочу- 
ют в Тирисе. Появление племени макил вьінуждает их отойти 
к  Адрару вместе с их покровителями ида-у-али; в столкнове- 
нии с хасан они бьіли разбитьі (конец XV—начало XVI в.). 
П опнтка освободиться от «покровительства» в ходе войнн Шар 
Баба окончилась для них в 1646 г. разгромом, от которого они 
оправились только спустя столетие. Одному из их вождей, Му
хаммеду Шейну, удалось в 1738 г. нанести хасан из племен 
улед-мбарек, улед-руизи и улед-насер поражение (близ Тиджик- 
диси); позднее, в 1778, 1780 и 1783 гг., они разгромили улед- 
мбарек, которне ушли из Таганта и укрились в Ходе. Иди-у- 
иш укрепились в Таганте, а Мухаммед Шейн принял титул 
змира. Ида-у-иш становятся грозньїми воинами, которне оби- 
рают данников племен бракна, улед-яхья-бен-осман, кунта.

Устнне предания, восходящие к XII—X III. вв., считают ро- 
диной берберского племени регейбат район М арракеша. В зтот 
период они якобн обосновались в области р. Д ра, где нахо
дились до XVIII в. Имеющиеся о них достовернне сведения 
относятся не ранее чем к XVIII в., когда они мигрировали 
на юг.

Южние племена: бракна и трарза. Бракна бнли главннми 
победителями в войне Шар Баба, е тех пор их давление чувст-

вовали на себе все племена хасан, и даже родственним им пле
менам трарза удалось освободиться от него лишь через добрих 
пятьдесят лет. Первьш змир бракна, Нормаш, бнл потомком 
Абд Аллаха; он принял очень активное участие в последней 
стадии войньї Шар Баба и стал родоначальником родовой груп- 
пьі улед-нормаш, которая претендовала на то, чтобьі ее глава 
носил титул змира.

Трарза избрали своего первого змира, Хадди, из семьи Д а- 
мана (умер около 1600 г.). Считаясь с агрессивностью бракна„ 
трарза стремятся к заключению союзов, в частности с европей- 
цами — голландцами и французами, покупающими камедь на 
побережье и в долине р. Сенегал. В обмен на камедь змир 
получает оружие, кораллн и жемчуга, бруски железа и преж- 
де всего патоку и ткани.

Третьему сину Хадди, Али Шандоре, удалось благодаря по- 
литической ловкости освободить Трарзу от зависимости от Брак- 
ньі (1703— 1724). По совету марабута из племени ида-у-али 
(принадлежащего к братству Тиджанийя) он обратился с прось- 
бой к марокканскому султану Мулай Исмаилу утвердить его в  
звании змира Трарзн и оказать ему помощь, если он встретит 
препятствия со сторони бракна. Зто бнл очень ловкий ход: сул
тану льстила такая честь, и он пошел навстречу просьбе Али 
Шандорьі. Отньїне тот стал носить бельїе ш аровари как виєш- 
ний знак своего високого достоинства (рядовне маврн носили 
шаровари темного цвета).

Соперничество между бракна и трарза. Отношения с европей- 
цами: влияние на традиционную жономику. После зтого дипло- 
матического успеха Али Ш андора существенно укрепляет свой 
позиции; он усмиряет мятежников и поддерживает добриє от
ношения с европейцами, прибивающими сюда для закупки ка- 
меди; он разрешает Андре Брю восстановить форт в Портан- 
дике и облегчает сношения с факториями, находящимися на 
его территории. Все зто вьізьівает зависть змира бракна Мухам- 
меда улед-Хейба, пнтающегося добиться аналогичньїх преиму- 
ществ. Али Ш андора погиб в 1727 г. в сражении против войска 
змира Бракньї.

Внук Али Шандорьі, Али Кури (1759— 1786), продолжал внеш- 
нюю политику своего деда, заключая торговне договори о про
даже камеди с англичанами и с французами. По отношению 
к соседям Али Кури вел ловкую политику, стремясь использо- 
вать разногласия между дамелем  Кайора и браком  Вало; он 
даже развязал войну против имама Абд ал-Кадира, изгнавшего 
в 1776 г. из Фута-Торо язическую династию Тенгелла, что ви 
звало благочестивое негодование бракна, отнюдь не лучших 
мусульман, чем их соседи, но пользовавшихся случаем висту
пить против трарза в союзе с тукулерами. В одном из сраже- 
ний Али Кури бнл убит.

Поскольку после него остался лишь один малолетний снн, 
вйутренвие распри возобновились с новой сплой' и накалилйсі



Л.о предела, когда в 1827 г. брат Али велел убить своего до- 
стигшего совершеннолетия племянника и воспитанника. В Трар- 
з е  воцарилась анархия.

В Бракне шло соперничество между старшей ветвью — улед- 
лормаш и младшей — улед-сийед. Около 1766 г. змиром стал 
лредставитель улед-сийед. Господствуя на берегах р. Сенегал, они 
завязали отношения с прибившими за камедью французами; 
улед-нормаш, кочующие севернее, остались французам неизвест- 
льіми.

Подобно правителям трарза, змирьі бракна обладали внда- 
тощимися личннми качествами и острнм политическим чутьем. 
Таким бьіл Мухаммед улед Мохтар (примерно 1776— 1800 гг.), 
об-Бединивший в успешннх операциях против последних Тенгел- 
л а  улед-нормаш и улед-сийед. Затем в союзе с ида-у-иш и с 
тукулерами он победил Али Кури, а после победн замирился 
с  трарза, чтобьі помешать тукулерам воспользоваться добити
ми преимуществами. Наконец, он установил контакти с фран- 
цузскими торговими компаниями, чтобьі с их помощью утвер
диться на месте змира и при удобном случае купить себе сто- 
ронников.

Г л а  в а  6

ЗА П А Д И Н И  СУДАН И ЗАПАДНАЯ ГВИНЕЯ 

Суданская полоса

В XVI в. в истории Африки свершился важ ний поворот, по- 
следствия которого оказались особенно глубокими на западе кон
тинента. З та  окраина никогда не сообщалась с внешним миром, 
■если не считать транссахарских связей, а влияние Магриба, зна- 
чительное в суданской зоне, бистро ослабевало по мере при-- 
•ближения к лесу. Зтому влиянию содействовали главньїм обра
зом диула (торговцьі, по происхождению в основном мандинги 
лли сараколе), торговля которнх постепенно расширялась; в
XV в. они уже доходили до окрестностей португальской факто- 
рии Зльмина на побережье Гвинейского залива. Орехи кола и 
рабьі доставлялись с юга в суданскую зону, а оттуда прибивали 
ткани, сахарская соль и товари из Магриба. Стремление полу- 
чить «суданское» золото, безусловно, оставалось одной из глав- 
я и х  движущих сил зтой торговли.

Зто давно сложившееся равновесие оказалось, естественно, на- 
рушенннм с того момента, когда в океане забелели паруса и 
европейские мореплаватели обосновались в главних пунктах Гви- 
яейского залива. Глухой угол превратился в передний край ев- 
ропейского вторжения, и одним из наиболее примечательньїх ре- 
зультатов зтого явилось возрастающее продвижение суданцев к 
лесннм  областям. Как только в зтом районе возникла торго
вая деятельность, диула продвинулись до европейских факторий

повсюду, где леса и горьі не бнли непреодолимнм препятст- 
вием. В то время как южньїе народи ломали вековую изоля- 
цию, суданские общества, где главную роль играла межплемен- 
ная дальняя торговля, освобождались от монополии некогда по
родивших их магрибинских влияний. Устанавливалось равнове
сие между сокращавшейся, но все еще значительной трансса- 
харской торговлей и увеличивавшейся в обт>еме торговлей на 
побережье Гвинейского залива, где ввозимне по морю фабрич- 
нне товари европейского производства били значительно де- 
шевле.

Итак, к XVII в. обмен между Африкой и Европой принял 
характер, которьій сохранялся вплоть до отменьї работорговли 
и даже до начала колониального раздела континента. Золото» 
слоновая кость и главннм образом раби обменивались на ору
жие, алкогольнне напитки, ткани и железнне изделия. Зта  тор
говля не только вела к изменению материальной культури при~. 
брежньїх районов, но и способствовала развитию социальной диф - 
ференциации. Расш атнвались прежние патриархально-племеннне 
общества, причем вьівоз чернокожих рабов в Америку обусло- 
вил сложение нових социально-зкономических структур, обслу- 
живавших работорговцев, что внзнвало постояннне войнн. П рав
да, упадок, вьізванннй зтими войнами, частично компенсировал- 
ся за счет введення американских растений, которне в скором 
времени резко изменили к лучшему состояние земледелия в лес- 
ньіх районах (маниока, кукуруза) и даж е распространились в 
саванне (арахис).

На фоне глубоких и зачастую катастрофических изменений 
в прибрежньїх районах суданская зона внглядела относительне* 
стабильной. Тем не менее и она начала медленно клониться к  
упадку. При зтом следует учитьівать, что ее отношения с: Се
верной Африкой прекратились не сразу, поскольку транссахар,- 
ская торговля еще долгое время сохраняла определенное знаг: 
чение. Каменная соль из пустнни по-прежнему бнла необходима: 
суданцам, которне не теряли теснне связи со Средиземноморьем. 
вплоть до XIX в.

Для нашей теми небезьшнтересно, что саадитские шерифьс 
мобилизовали в то время все сили Марокко для отпара зкс- 
пансии государств Иберийского полуострова. Зто  желание от- 
городиться от враждебно настроенной Европьі вннуждало пра
вителей страньї искать доступнне ресурси в самой Африке. Имен- 
но позтому Магриб ненадолго появился на суданской сцене. По- 
следствия оказались катастрофическими, поскольку структура 
древних государств била разрушена как раз тогда, когда но
вая ориентация торгових связей расш атала зкономику обществ 
зтого региона. Все зто привело к их относительному упадку.

М а р о к к а н ц н ,  т у а р е г и  и к у н т а  (1591— 1818). С тога 
момента, когда Марокко заинтересовадось суданским золотом, онр* 
нацелилось на важний торговий район Западного. Сон^йи Ще, 
овладел самнй известннй из султанов саадитской династии —



Абуль-Аббас Ахмед ал-Мансур (1578— 1603). С 1581 г. он стал 
властелином Центральной Сахарьі, захватав Туат и расположив 
гарнизон в Тегдаусте (бьівшем Аудагосте). В 1582 г. он захва
тил соляньїе копи Тегаззьі. і

В 1591 г. большая воєнная зкспедиция в составе 2 тьіс. пе- 
хотинцев и 5 тне. всадников, вооруженньїх аркебузами, вьішла 
из Южного Марокко, намереваясь пересечь Сахару. Значитель- 
ная ее часть состояла из испанских наемников, каковнм бьіл и 
сам ее глава, знаменитий паша Джудер. Не без труда дойдя 
до излучиньї Нигера, войско направилось к Гао и 13 марта 1591 г. 
при Тондиби с удивительной легкостью разгромило громадную 
армию аскии Исхака, не имевшую огнестрельного оружия.

Пораженний бедностью Гао, Джудер тут же оставил его и 
обосновался в Томбукту, где его поддержала часть мусульман
ского духовенства. Паша склонялея к тому, чтобьі уйти из стра- 
ньі, и поплатилея за зто, впав в немилость. Его преемник, паша 
Махмуд, возобновил завоевания. С помощью сонгайских измен- 
ников новий аския, Мухаммед Гао, бьіл захвачен и казнен в 
конце 1591 г., а марокканци укрепились в Кулене, ниже по 
течению Нигера. Они подчинили живших вьіше по течению фуль
бе Масиньї и заняли Дженне, обеспечив себе контроль над пу
тями доставки золота. Однако партизанская война, начатая по- 
бежденньїми в Южном Сонгай (Денди), вннудила марокканцев 
в 1594 г. оставить Кулен и отойти севернее линии Хомбори — Ан- 
сонго, которую им больше никогда не удавалось перейти.

Завоевание Судана окончилось неудачей. Когда в 1629 г. 
окрепла и стала независимой Масина, Дженне оказалея почти 
полностью изолированньїм; лишь река связнвала его с цент
ральними областями Сонгай. В Денди периодически шли во
енньїе действия. Связи Марокко с «пашалнком Томбукту» очень 
скоро ослабли: султан перестал им интересоваться, как только 
заметил, что, контроль над ним обходитея дорого, не принося 
ничего существенного. Последний назначенний им паша, Ам- 
мар, провел там в 1618 г. всего три месяца; всех его преем- 
ников избирало уже само войско. Начиная с 15 марта 1660 г. 
пятничную проповедь стали произносить от имени паш и. Буйя, 
а  не от имени султана; зто фактически означало закрепление 
независимости.

Как известно, в 1591 г. аския бьіл предан той частью мусуль- 
манской партии, которая, без сомнения, стремилась укрепить 
свой связи с крупними исламскими центрами Магриба. Зтот рас- 
чет оказалея неверннм, так как со следующего года по прика- 
зу  паши М ахмуда значительная часть образованного сословия 
Томбукту бнла отправлена в Марокко вместе со знаменитим 
ученим Ахмедом Баба. Исламская культура сонгаев никогда уже 
не оправилась от зтого удара. Транссахарская торговля продол- 
ж ал а  медленно угасать, подорванная как установившейся в су
данской зоне анархией, так и перемещением основних ее путей. 
Страна, таким образом, оказалась во власти наемников, которне
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правйлй чербз Сотрудничавших с ними йскііев — послушннх ис* 
полнителей их желаний.

Войско било разделено на три отряда: фесский, марракепг- 
ский и отряд шерарга; они соперничали между собой при ви 
боре паши. Полномочия паши могли бнть продленн на следу- 
ющий год, впоследствии его снова могли вибрать, но могли и 
сместить под любнм предлогом. Избрание паши сопровождалось 
интригами, убийствами и воєнними переворотами. Зто вн зн вал о  
все большую анархию, о чем свидетельствуют следующие циф
ри: с 1591 по 1618 г. правило девять пашей, с 1618 по 1660 г ,— 
двадцать, а с 1660 по 1750 г. — сто двадцать два.

Связи с Марокко прервались. Поскольку женщинн не сопро- 
вождали армию, марокканци женились исключительно на сон- 
гайках. Так сложился правящий класе арма, которий вскоре 
перешел с испанского или арабского язика на сонгайский и со 
второй четверта XVIII в. почти полностью африканизировался. 
Численность арма увеличивалась на всей территории паш алнка. 
Они носили местнне клановне имена (дьяму) и специализиро- 
вались в сапожном деле. Самое удивительное состояло в том, что 
их воєнная сила довольно долго не убивала.

Наряду с отделеннем фульбе М асинн важним собнтием 
XVII—XVIII вв. стала зкспансия сахарских кочевников: мавров 
и особенно туарегов. Они представляли опасность уже по край
ней мере в течение двух столетий, но по соседству с Томбукту 
находились лишь довольно безобиднне секти марабутов, как, 
например, кель-антессар. Путь, ведущий в Марокко через Арау- 
ан, издавна находился под контролем довольно могущественного 
племени берабиш, но в XVI—XVII вв. они подверглись силь
ному воздействию арабов макил. Помимо перечисленннх народов 
пустиню контролировали бербероязнчнне группн, впрочем нахо- 
дившиеся в подчинении у сонгаев.

Падение Сонгай освободило туарегов Адрара, роль которнх 
при аменокале (верховном вожде) Адале (около 1600 г.) сразу 
же резко возросла. Отсутствие твердой власти открнло им путь 
к берегам Нигера, куда они и устремились. Когда со смертью 
Адала союз туарегов распался, более мощная их группировка — 
юлеммиден — изгнала своих противников — тадмеккет. Последние 
к 1635 г. дошли до излучинн Нигера и начали укрепляться там 
сначала с согласия, а потом и вопреки желанию пашей Том
букту. Юлеммиден, в свою очередь, оставили Адрар, распростра- 
нившись главннм образом по левому берегу Нигера и устроив 
свою столицу в Менаке. Аменокал аш-Шави (1680— 1688) зах- 
ватил город Гао. Примерно в 1700 г. на івостаке области (тер- 
ритория нннешней Республики Нигер) образовалась группа 
кель-динник.

Казалось, что туареги вошли таким образом в состав паша- 
лнка, но на самом деле они разрушали его изнутри, беспрестан- 
но вмешиваясь в раздиравшие арма конфликтн, грабя каравани 
и нападая на земледельцев. Глава таДмеккет Огмор в 1737 г.

©кончательно разгромил арма и убил пашу; зто означало конец 
паш алнка.

Многочисленное племя марабутов кунта в первой четверти
XVIII в. покинуло Ход и обосновалось в Азауаде, между пле
менами берабиш и юлеммиден. Благодаря шейху Сиди-Мохтару 
ал-Кабиру (1729— 1811) кунта внезапно оказались на политиче- 
ской сцене. В 1757 г. шейх возвратился на родину после дли- 
тельного обучения в Магрибе и стал расширять сферу влияния 
религиозного братства Кадирийя. Зтот дальновидннй политик 
пошел на компромисс с юлеммиден, в союзе с которнми он 
разгромил тадмеккет, причем бнл убит их аменокал Батбити.

В 1772 г. Томбукту захватали бамбара под руководством 
Нголо Д ьярн  — правителя одного из городов в области Сегу. Зто 
поражение оказалось роковнм для арма. Воспользовавшись пред
логом — вирвать город из рук язнчников, — новий аменокал юлем
миден Кава, вошел в Томбукту в 1787 г. и упразднил должность 
паши. Таким образом древняя мусульманская столица надолго 
оказалась во власти кочевников. Что касается Дженне, то он 
уже давно (безусловно, еще до 1770 г.) находился в руках 
бамбара. К 1790 г. Кава стал, таким образом, властелином преж- 
него паш алнка, т. е. областей севернее излучинн Нигера и гро- 
мадной части пустнни. Несмотря на продолжительность своего 
правлення (1787— 1840), он тем не менее оказался неспособннм 
упрочить гегемонию юлеммиден.

Хотя транссахарская торговля еще существовала и на Нигере 
продолжалось судоходство, прежний Северннй Сонгай в начале
XIX в. находился в упадке. Под властью кочевников его население 
значительно уменьшилось, а культурний уровень неуклонно сни- 
жался в течение двух столетий.

П о с л е д н и е  а с к и и  и Ю ж н н й  С о н г а й  ( Д е н д и ,  З е р -  
м а ) ,  1591— 1818 гг. Укрившись в Денди, ниже по течению Ниге
ра, аскии  оказались отрезанннми от той городской исламской 
культури, которую они создали в центре держ ави, но которая 
так  и не проникла в глубь общества. В зтой отдаленной об
ласти правили наследники правителей-соммм, нашедшие после 
1493 г. убежище в Анзуру, на границах стран хауса и Сахарн. 
Здесь обитали зерма, группа сонгаев-анимистов; в XVI в. они 
ушли на восток и укрились там, не ж елая принимать ислам. 
Обосновавшись в Зермаганде, зерма в XVII—XVIII вв. распро- 
странили свою власть на область Досо, ассимилировав различ- 
нне местнне зтнические группн.

Как только положение стабилизировалось, а внешняя угроза 
уменьшилась, аскии бистро вернулись к анимизму, и вся струк
тура государственного аппарата постепенно ослабла. Остатки сон- 
гайского общества образовали на зтом глухом участке Нигера 
мелкие традиционнне об-ьединения, на язнке бамбара назнваемне 
кафу, которне просуществовали до начала XIX в.

М а с и  н а  и ф у л ь б е  и з л у ч и н ь ї  Н и г е р а  (1591— 1818). 
Затопляем не земли Масиньї, зтой внутренней дельтн Нигера, тде



влажньїе пастбища сохраняются и в сухой сезон, давно притя- 
гивали фульбе западних областей Сахеля. Их громаднне стада 
находили там богатьш корм во время сезонних перекочевок, марш
рут которих в сезон дождей пролегал на запад, в прилегающие 
к стране мавров степи, или на восток, в сухие саванньї излучинм 
Нигера. Обитавшие више по реке и л и  в Сахеле земледельцьі 
бамбара и особенно бозо, специализировавшиеся на рьібной лов
ле, поддерживали хозяйственнне связи с зтими скотоводами. На 
востоке крестьяне-догоньї нашли убежище на возвьішенностях Бан- 
фори; их отношения с фульбе, хозяевами равнини, почти всегда 
били плохими.

Традиционние племенние структури фульбе-бороро уступили 
в Масине место развитим п о л и т и ч є с к и м  образованиям. В зтот пе
риод фульбе находились в процессе перехода к оседлости; их 
столицей в сухой сезон бил Кебей, севернее Тененку. Именно 
там пребивали ардо (вожди), принадлежавшие к ветви клана 
Дьялло, историю которьіх мьі можем проследить с конца XIV в. 
Они оставались язичниками, что не мешало им признавать геге- 
монию исламизированньїх держав: сначала Мали, а позже, с сере
дини XV в., — Сонгай.

Ардо  Бубу-М арьяма, низложенньїй аскией в 1583 г., погиб 
при Тондиби, а его преемник. Хамаду-Амина II (1583— 1603). 
вначале подчинился марокканцам. Но в 1598 г. он восстал и 
в следующем году вместе с многочисленними бамбара участво- 
вал в наступлении на Дженне мансьі Мали — Мамуду. М ароккан- 
цьі смогли добиться лишь чисто формального подчинения фуль
бе, а прославленньїй ардо Хамаду-Амина III (1627— 1633) лик-- 
видировал и его. В 1766— 1770 гг. Хамаду-Амина V (1761— 1780) 
признал, как и Дженне, власть бамбара из Сегу.

Итак, фульбские кочевники оказались под властью презирае- 
мого ими земледельческого населення. Следствием зтого било сло
жение пуританской и згалитарной по духу мусульманской зтно- 
социальной общности.

Не все фульбе оставались под контролем правителей М асини 
и часто продолжали свой путь дальше. Большая их часть на
правлялась на восток, проходя через излучину Нигера. На зтом 
пути главньїм промежуточним пунктом бил Липтако, куда не- 
которьіе группьі, как кажется, пришли в XV в. Зта  область бьів- 
шей Сонгайской держ ави в конце концов оказалась в руках 
гурма, которьіе в XVII в. создали здесь небольшое государство; 
тем не менее тут уже существовали многочисленньїе вкраплення 
ушедших из М асини фульбе, в частности торобе, давно принявшие 
ислам.

Дженне било обязано своим существованием не только тес- 
ннм связям с Томбукту, но и своєму положенню торгового пере- 
крестка, от которого расходились пути, ведущие, во-'первих, к 
месторождениям золота в излучине Нигера и к побережью Гви- 
нейского залива, а во-вторих, к мандингским источникам золота 
и Ф ута-Д *аял$ну.

Бафулабеї Дженне

ФУ ЛАД УГУ

О Кита
Бамако,

іМарена
Ниагасо’лаІ

1Ниани

гКуруса
О Канкан

Передвижение рода Кейта нХУІІи.^  Государства бамбара 
■“  и конце XVIII».

Современньїе границьі

180 км ]

Государства мандеязьічних народов

Д р о б л е н и е  м а л и н к о  и в о з в и ш е н и е  б а м б а р а  
( 1591— 1818). Несмотря на ослабление, вьізванное возвьішением 
Сонгай и крупними миграциями фульбе, старая держава М али 
в XVI в. еще сохраняла определенную сплоченность. Зтим и обь- 
ясняется предпринятое в 1599 г. мансой Мамуду и поддержанное 
фульбе Масиньї и бамбара наступление на Дженне. (Под назва- 
нием «мандинги» ми об-ьединяем обширную общность малинке 
и бамбара, включающую многочисленньїе подгруппьі, от которой1 
существенно не отличаются диула в излучине Нигера.)

В рамках насаждавшего ислам государства зти земледельци- 
язичники сохранили крепкое патриархальное общество, состояв- 
шее из патрилинейних родових групп и больших деревень; де* 
ревни группировались в округа (кафу). Тайние общества (дьоу)у 
известньїе своими масками, обеспечивали организацию общества, 
а значение кастових групп свидетельствовало о давнем сущест
вовании ремесленного производства.

Таким образом, патриархально-племенньге структури остав**»



лись нетронутнми: распад африканских держав не разрушил ле- 
жащие в основе общества социальнне ячейки.

Бамбара, по-видимому, постепенно расселялись вниз по Ниге- 
ру и в сторону Сахеля, пользуясь гегемонией Мали. Таким обра
зом, они наводнили обширньїе территории, где значительннми 
группами жили сараколе, как правило, обращеннне в ислам и 
вскоре принявшие язн к  переселенцев. В XVI в. первьіе бамбара 
в Сахеле, вероятно, испнтьівали более или менее сильное влияние 
сараколе или, скорее, дьявара из Д иарн, так как последняя 
подчинила себе район вплоть до Верхнего Сенегалаі и сама на
ходилась под контролем Сонгай.

Бамбара, жившие по Нигеру, без сомнения, находились в за- 
висимости от Мали до начала XVII в., но после распада зтого 
государства они активно помогали фульбе М асинн в их сопро- 
тивлении марокканцем. Путешествие ас-Сади, автора «Тарих ас- 
Судан», свидетельствует о том, что в 1644 г. их территория бнл а 
раздроблена на множество мелких государств, правители которнх, 
обнчно мусульмане-сараколе, уже с трудом поддерживали тради- 
ционнне требования ислама.

Устньїе предания области Сегу описнвают перемещения не
которнх родов Кулибали, одни из которьіх пришли с верховьев 
Нигера, а другие — из-за р. Бани. Одна из таких групп распа- 
лась в начале XVII в., и в предании зто отразилось в виде ссорьі 
двух братьев: Барама-Нголо и Нья-Нголо. Последний перешел 
реку и обосновался около М урджа среди сараколе Сахеля, где 
он заложил основи будущего государства Каарта. Его потомки, 
масаси, поселившиеся в Сунтьяне, с конца XVII в. обрели зна- 
чительную силу. Барама-Нголо, напротив, остался в области Се
гу, и его род стал воплощением стремления язнчников к соз- 
данию государства, в котором исламизированнне меньшинства 
находились бн в зависимом положений. В середине века в зтом 
направлений действовал Каладьян, снн Барама-Нголо.

По существу, государство сложилось только в начале XVIII в. 
Во главе его стоял Мамари, по прозвищу Битон Кулибали, пра
внук Каладьяна (около 1710— 1755 гг.). Зтот правитель сделал 
город Сегу своей столицей и вместо прежнего титул а правителей 
Мали манса принял воєнний титул фаама. С помощью малинке 
и фульбе Битон скоро распространил свою власть на участок 
долини Нигера между Бамако и Дженне. В конце своего прав
лення он начал войну против масаси и на некоторое время осла- 
бил их государство.

Организовав постоянную армию, Битон заложил основу мо- 
гущества нового государства, на месте кафу бьіли созданн но- 
вне структури. Тем не менее, когда в 1766 г. власть досталась 
Нголо Д иара, страна находилась в состоянии анархии. Зтот 

вндающийся воєнний руководитель бнл местннм уроженцем и, 
вероятно, пользовался широкой народной поддержкой, позволив- 
шей ему ограничить могущество военачальников и основать за 
конную династию. Резиденция правителя бнла перенесена в Сегу- 
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Сикоро. В правление Нголо Д иара, продолжавшееся до 1789 или 
1790 г., бамбара осуществили беспрецедентную зкспансию. К 1770 г. 
фаама захватил Дженне, а вскоре подчинил фульбе Масинн. При
мерно в 1785 г. (точная дата неизвестна) он даж е занял Том
букту. На юге он вел войнн с фульбе Васулу. Ряд  воєнних по- 
ходов он совершил на востоке против моси Ятенги и погиб, воз- 
вращаясь из одного из них.

Государство Масаси никогда не било столь ж е сильним, как  
Сегу. Разрушенное в 1754 г. Нголо Диара, оно с трудом возро- 
дилось западнее, на бедннх землях Каартн. Правитель Сира-Бо 
(1761— 1788) укрепил государство вокруг новой столицн Гему и 
укрепился в верховьях р. Сенегал.

Несмотря на важное место, которое отводилось мусульманам,. 
9ти большие государства решительно оставались язнческими. Та
ким образом, подьем бамбара, не сопровождавшийся отходом ог 
язичества, и бнстрое дробление зтнической общности малинке;. 
которое повлекло за собой упадок ислама, весьма показательнн. 
Вновь оказавшись в тесннх рамках сельских кафу, верхушка ма
линке не испьітнвала необходимости хранить верность городсконс 
религии своих предков. Напротив, бамбара, оказавшись в Судане: 
в нових условиях, проявили способность к дальнейшей зволюции* 
не порнвая с анимизмом.

Манса, напавший в 1599 г. на Дженне, бил, возможно, М а- 
муду, которнй последним жил в древней столице Мали. Согласно 
генеалогиям, он правил примерно в середине XVI в., и гриоти 
рассказьівают о его войнах с фульбе, в результате которнх по
следние якобн стали искать убежища за Нигером. Многочислен- 
нне группн фульбе поднялись по правому берегу Нигера и пе- 
ресекли реку, чтобн соединиться с соплеменниками, уже обосно;- 
вавшимися на Фута-Джаллоне.

Примерно во второй четверта XVII в. малинке снова уста
новили контроль над Нигером внш е Сигири, а позже оттеснили 
фульбе к востоку от р. Санкарани, где те положили начало го- 
сударству Васулу.

Наиболее значительннм явлением в XVII и XVIII вв. стала 
мандингизация многочисленннх групп фульбе, осевших и приняв- 
ших язик бамбара, но сохранивших при зтом четкое зтническое 
самосознание (ми будем називать их фула). Пример подали ва- 
сулунке. Появившись в уже заселенной области, они смешались, 
с автохтонами бамбара, продолжая заниматься скотоводством.. 
Однако к концу столетия их отношения с Сегу ухудшились. Ана- 
логичнне процессн в зто ж е время происходили в районе вер- 
ховьев р. Сенегал. Пришедшие в XVI в. из Сахеля родовне группн 
фульбе ассимилировались здесь с малинке, положив начало на
роду хасонке в районе современного города Каес.

Итак, бамбара создали крупние государственньїе обьединения,, 
не отказавшись от язичества, хотя и отвели в своем обществе 
исламу значительное место. Напротив, малинке, замкнувшись в 
тесннх рамках кафу, легко отказались от ислама, утвердившегося 
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лишь при дворе сонгайских аскиев и в среде торговцев. Таким 
образом, традиционнне патриархально-племенньїе структури по- 
всюду доказали свою прочность, но, как показало дальнейшее 
развитие собнтий, они оказались весьма слабими перед волной 
фульбского джихада.

От Нигера до Атлаитического океана

П у т и  т о р г о в л и  о р е х а м и  к о л а  в XVI—XVIII в в. Поло
са, где развивались суданские цивилизации, находится относи- 
тельно недалеко от океана, однако отделена от него лесистьши 
горами гвинейской горной цепи и бесплодннми песчаниками Фута- 
Дж аллона. До XVI в. океанское побережье не представляло ин- 
тереса для торговцев. Население ж е лесной зони производило 
орехи кола — возбуждающее средство, весьма ценившееся у на
родов Судана, которое снграло важную роль в западноафрикан- 
ской истории. Торговлю орехами кола вели диула: их каравани 
постепенно продвигались к югу, а вместе с ними распространя- 
лось и влияние суданской цивилизации.

Восточнее, в бассейне р. Вольти, наличие месторождений зо
лота в большой мере стимулировало зто продвижение диула, 
достигших Гвинейского залива по крайней мере в XV в. Здесь 
диула образовали меньшинство, укоренившееся в среде вольтий- 
ских племен, и нередко навязьгвали им свою власть.

В XVI в. положение стало меняться, поскольку раби, зо
лото, слоновая кость начали доставляться в южном направле
ний в созданнне неподалеку европейские фактории. Однако тро- 
пический лес между верховьями Нигера и р. Бандамой представ- 
лял собой непреодолимое препятствие, позтому давняя торговля 
орехами кола с Суданом продолжалась без больших изменений. 
Влияние со сторони побережья стало ощущаться, только когда 
возникла связь между участком побережья, називаемнм  Речннм 
Берегом, и районом Канкана, но регулярная торговля между зти
ми районами появилась лишь в XVIII в.

Крупнне миграции малинке на юг бнли внзванн зкспансией 
возвнсившихся сонгаев и относятся, как кажется, в основном 
к XV и XVI вв. В результате зтих миграций на крайнем запа
де, на территории нннешней Сьерра-Леоне, сформировалось ядро 
малинке. Зтот воинственннй народ, сохранивший, несмотря на 
значительное смешение, ярко вьіраженньїе чертн суданской ци
вилизации, стали називать куранко. В конце XVII в. куранко 
двинулись на восток, оттеснив к югу киси и достигнув границ 
Коньяна.
. На востоке малинке проникли в Вородугу, в «страну кола». 

В начале XVII в. различиьіе по происхождению родовьіе группн 
пересекли верховья р. Сасандрн и, двигаясь вдоль границн леса, 
достигли р. Бандамн, оттеснив при зтом гуро и заселив обла
сти Сегела и Манконо. Они смешались с  различннми группами 
диула и основали в верховьях р. Бандам н поселение Борон.

їм  Термеза

[КОДУТУ
іхійдинп

ФУТА
Т и м * и с о

ОЛабе  ̂
О Пита /

[Ж А ЛОНі
ШтшЩ

Куруса

Канкан

ТОРОНі

( Мусадугу 
1 О 

КОНЬЯН— Поот-ЛокоО

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ &
МЧцЛ Д Е /А -

Ч . X .  / у г
Вероятньїе направлення У-=^ 
вторжения сумба< 1540- V I  
-155') гг.) ^

Примерньїе граници Фута- 
Джаллона к середине XVIIIв. 

Направлення миграций фульбе 
наФута-Джаллон(ХУ-ХУІІ вв.) 

Современньїе границьі -Монровияз

180км

Западная Гвинея

Зкспансия южннх малинке привела их в район расселения 
сенуфо. Чтобьі доставлять орехи кола на расположеннне вдоль 
Нигера рннки, не совершая при зтом громадного крюка, прихо- 
дилось пересекать их земли. На нових торгових путях, шедших 
в направлений Бамако или Сегу, сложились группн диула и 
появились мелкие государственньїе образования малинке.

В конце XVIII в. здесь окрепло хорошо организованное и жиз- 
недеятельное общество, существовавшее благодаря торговле оре
хами кола. Из-за значительннх сезонних различий в цене тор
говля зтим возбуждающим средством очень прибнльна; его по
ставка бнла привилегией крупних посредников, обосновавшихся 
на южннх рннках и обладавших монополией на сношения с жи
вущими в лесах «варварами». Они виступали в роли хозяев 
(дьятиги) и обязательннх посредников для торговцев, достав-
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лявших с севера соль, скот или лошадей. Рене Кайе оставил 
нам описание озабоченннх торговцев-владельцев караванов, дви- 
гающихся бистрим шагом и при каждом случае осведомляющих- 
ся об изменениях курса на орехи, которне могли их разорить.

'Необходимая для поддержания зтой интенсивной торговли ор
ганизация породила оригинальное и очень стратифицированное 
общество — от мелкого разносчика до крупного владельца кара
ванов. В обществе диула ценили прежде всего деловне качества 
человека и вели торговий обмен в духе, далеком от традицион- 
ного. Они обеспечивали связь всех малинке с внешним миром, и, 
хотя они доставляли лишь ограниченное количество товаров, их 
культурное влияние бнло весьма значительньїм. Отношения зтих 
мусульман с язичниками, особенно с их вождями, обнчно били 
великолепннми, и понятие священной войни бьіло ИМ чуждо'. 
Впрочем, сама мисль об обращении в ислам своих соседей-язнч- 
ников не приходила им в голову, так как они извлекали вигоду 
из существовавшего и явно благоприятного для них положення 
вещей. Серьезннм для их деятельности препятствием бнло то, 
что посреднические ринки находились далеко на юге, на границе 
с лесом. Большинство диула проживало, таким образом, 
вдали от очагов суданской культури, куда они направляли свои 
товари; в то же время в обширной промежуточной зоне они соз
дали лишь несколько крупних постоянних рннков. Зто положение 
било нарушено только с установлением нових отношений с по
бережьем начиная с XVIII в.

Такое развитие собнтий хорошо показнвает судьба Канкана- 
Вначале скромная деревушка, основанная одной из групп сара
коле, Канкан возник в конце XVI в. Поскольку связи с побережь
ем бьілн нерегулярними, он рос очень медленно как простой про- 
межуточннй пункт в то^говле орехами кола. Во второй чеуверти
XVIII в. вследствие собнтий на Фута-Джаллоне в верховьях Ни
гера появилась европейская торговля. Канкан стал стремительно 
расти и сразу ж е установил связи с фульбе, контролировавшими 
внход к морю. На заре XIX в. Канкан, безусловно, являлся одним 
из центров западних диула.

Ф у т а - Д ж а л л о н .  Внсокие, сложеннне из песчаника плато 
Ф ута-Джаллона отделяли суданские саваннн от Атлантического- 
побережья и давали человеку мало жизненннх средств, пока здесь 
не распространилось скотоводство. Вероятно, древнейшее населе
ние составляли охотники-земледельцн, говорившие на западно- 
атлантических язиках, такие, как тьяпи и бага, — предки темне 
и ландуман на западе и лимба — на юге. Очень рано они били 
оттеснени двумя родственннми мандингскими народами: сусу и 
дьялонке, которне покинули долиньї рек Фалеме и Бафинга и 
осели: первие — на западе, а вторне — на востоке массива. Зти  
охотники занимались немного земледелием в долинах, но плато 
оставались пустинними.

Общество состояло из патрилинейннх родових групп, обьеди- 
нявшихся в кафу. Несмотря на родство с малинке, причиной зтого
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массового переселення било, безусловно, нежелание подчиниться 
власти Мали. В самом деле, контроль Мали не распространялся 
на массив Фута-Джаллон, за исключением, может бить, его во- 
сточннх предгорий. Он не привлекал исламизированних завоева- 
телей, чьи связи с побережьем осуществлялись по рекам Гамбия 
и Казаманс.

Внсокие плато Фута-Джаллона со здоровим климатом би 
ли, однако, пригоднн для скотоводства, и пришедшие из С а
хеля фульбе, поднимаясь по р. Фалеме, обосновались  ̂ здесь, 
возможно, уже в XV в. Около 1490 г. фульбе из Южной М ав
ритании пересекли во главе с Коли Тенгелой р. Сенегал и так
же поселились на нагорьях Фута-Джаллона.

Фульбское население, вероятно, бистро росло. Другие груп- 
пьі, как кажется, прибили из Масинн. Во всяком случае, в
XVI в. фульбе Фута-Джаллона уже представляли собой силу, 
поскольку им удалось с помощью сусу отразить нашествие сум^ 
ба и отбросить их до границ Сьерра-Леоне.

Все зти фульбе били язичниками и жили мелкими группами, 
поддерживая хозяйственнне связи с земледельцами сусу и дьялон
ке. Как только какая-либо группа фульбе укрепляла своє поло
жение, традиционннй обмен молока на зерно уступал место бо
лее сложньїм отношениям. Со временем фульбе все больше стре- 
мились уравнять своє положение с земледельцами. Но неорга- 
низованнне группн язнчников не обладали, однако, для зтого 
достаточннми средствами. Здесь призван бнл снграть свою роль 
ислам. В течение всего XVII в. рос приток переселенцев из 
Масинн, испнтавших сильное влияние суданского ислама. Раз- 
деленнне на серьянке, осевших вокруг Фугумбн, и сидьянке, об- 
основавшихся в верхнем течении р. Бафинг, в Тимбо, зти пе- 
реселенцн стали собирать вокруг себя всех недовольннх деся- 
тиной, взимаемой вождями дьялонке. Отннне обращение в ислам 
стало внражением протеста.

Предводитель фульбе альфа Ибрахим Самбегу Бари призн- 
вал к восстанию против неверних. Оно началось по решению 
знаменитого совета в 1727— 1728 гг. (1140 г. хидж рн), собрав- 
шегося у священного ручья Тимбо. Решение бьіло принято гла
вами девяти основних группировок фульбе, образовавших впо- 
следствии девять провинций (диве, ед. ч. диваль). После первьіх 
крупних успехов священная война продолжалась очень долго, и 
фульбе одержали в ней верх только благодаря союзу с народ- 
ностью дьялонке, которая в то время укреплялась на севере Сьер
ра-Леоне.

Период с 1750 по 1760 г. ознаменовался относительной устой- 
чивостью нового государственного образования. Его глава по
лучил титул альмамщ  били внработаньї основи систем управле
ння.

Новая фаза зкспансии, начавш аяся в середине XVIII в., била 
направлена на север, против Габу, Верхней Гамбии и Конкодугу 
(верхнєє течение р. Фалеме). Вскоре альмами стал Ибрахим Иоро



Пате. Зтот крупний воєначальник, принявший имя Ибрахима Со- 
ри, успешно воевал с язичниками на востоке, которие об-ьедн- 
нились вокруг могущественного правителя Санкарана И браймн 
Конде. М ежду тем начались распри и среди самих фульбе. В борь
бе против своих противников Ибрахим Сори разогнал Великий 
Совет фульбе Фугумбьі. Зто привело к свержению Сори 
(1780/81) ; его место занял альфа Садиу. Однако .новий альмами  
оказалея слабим правителем. В 1784/85 г. он потерпел поражение 
от Ибраймьі Конде, которому удалось вовлечь в союз манга из 
Салимани и завоевать вместе с ним значительную часть Фута- 
Дж аллона. Лишь в 1788/89 г. Ибрахиму Сори удалось освободить 
страну. Конец XVIII столетия прошел на Фута-Джаллоне под 
знаком борьбьі двух группировок; сорийя — наследников Ибрахима 
Сори и альфайя — наследников альфьі Ибрахима Самбегу, — пред- 
ставители которьіх поочередно сменяли друг друга у власти.

В сложившемся здесь в конце XVIII в. обществе фульбе об- 
разовали висший слой, полностью подавив местньїх жителей, вка
завшихся ассимилированними до такой степени, что они перешли 
на язнк фульбе. Чтобн кормить знать, требовалось множество 
рабочих рук в долинах, позтому государство фульбе до самого 
начала колониальной епохи испьітьівало чрезвьічайную потреб- 
ность в рабах, что обусловило широкое развитие работорговли и 
набегов за рабами.

На Фута-Джаллоне расцвела цивилизация суданского харак- 
тера, характеризовавшаяся очень високим уровнем культури. Ши
роко распространилась письменность, которую использовали не 
только для арабского язика, но и для язнка фульбе.

Здесь сложилась не монархия, а олигархия, поскольку все 
знатньїе родовьіе груп'пи били в принципе равньї, не отличаясь 
от тех,^ что встали во главе диве. Они избирали Совет Тимбо, 
которьш внбирал альмами  и давал ему советьі в управлений стра
ной. Обожествленность альмами не обеспечивала ему реальной 
власти, и диве -ггостоянно вели междоусобньїе войньї. Зто сопер- 
ничество не вредило единству страньї, имевшей прочную «фео
дальную» структуру, подкреплявшуюся сильним зтнорелигиозньїм 
патриотизмом.

А т л а н т и ч е с к о е  п о б е р е ж ь е  в XVI—XVIII в в. К югу 
от суданского мира простиралась прибрежная зона. Гористая или 
покритая лесами, она била населена раздробленннм и сложннм 
по составу населением. Пока океан оставался пустинним, а аме- 
риканские растения не обновили земледелие, зти неприступнне 
области казались бесплодннми; здесь можно бнло добивать толь
ко морскую соль.

Все местнне народи занимались разведением риса. Они соз
дали общинно-родовне патриархальнне структури, в которих важ 
ную роль играли тайнне общества.

Золотне месторождения в Габу, в северном районе побережья, 
бнли в ередневековье одной из провинций Мали. Став самостоя- 
тельннм в XVI в., после крушения Мали, зтот район утратил
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свободу лишь после вторжения фульбе в XIX в. Именно зкспансия 
малинке оттеснила на побережье диула и баинук, которие вплоть 
до колониальной зпохи так и не создали собственной государст- 
венности. То ж е можно сказать и о народах, живущих южнее: 
манджак и баланте. Последние в XVIII в. значительно расширили 
свою территорию, потеснив соседей.

Южнее мьі попадаєм в область распространения тиапи Запад- 
ного Ф ута-Джаллона, ландума, бага и темне. Вероятно, зти на
роди относительно недавно покинули плоскогорья Фута. В начале
XVI в. ландума и тиапи, возможно, принимали участие в действиях 
Коли Тенгелн; родственньїе им народи, назьіваемие португаль- 
цами «сапиш», бьіли расселеньї тогда по всему побережью вплоть 
до Сьерра-Леоне. Вероятно, они оттеснили другие группн, также 
говорившие на язиках группьі мель, но находившиеся с ними в 
более отдаленном родстве; зти группьі можно обьединить под об- 
щим названием булом. Булом в то время, должно бнть, имели 
связи с киси, а южнее — с гола, за которьіми начиналея неведо- 
мьій мир, населенньш народами кру.

Неоднократнне вторжения народностей и племен группн манде, 
из которнх известно лишь іпоследнее, изменили зту картину. Ви
димо, в XVI в. на високих плато появились коно, а севернее совре
менной Монровии — ваи. Таким образом, зто вторжение не за- 
тронуло территории современного Сьерра-Леоне, что можно обтз- 
яснить сопротивлением того самого «королевства сапиш», о кото- 
ром сообщали португальцн. Во всяком случае, для зтнических 
групп, возникших после зтих собьітий, характернн очень близкие 
к малинке язьїки и культура, сохраняющая суданские особен
ности.

Широкое нашествие сумба, приведшее в 1546 г. к разгрому 
сапиш (темне) и подчинению им всего побережья от Монровии 
до островов Лос, лучше известно. Начавшееся из Коньяна и не- 
сомненно возглавлявшееся аристократическйми родовими группа- 
ми малинке, зто вторжение затронуло живших в лесах много- 
численннх антропофагов, включай и кру, но главннм образом 
южнне народи манде, и среди них предков менде. Сумба, или 
«маниш», чье нашествие позволило португальцам обратить в раб
ство громадное число «сапиш», образовали не единое государ- 
ственное образование, а рьіхлое, очень скоро распавшееся обьеди- 
нение племен.

Во второй четверти XVIII в. движение фульбе на Ф ута-Джал
лоне совпало с установлением путей из верховьев Нигера к Сьер
ра-Леоне, визвавшим приток диула на Речной Берег. В зто время 
работорговля достигла наибольшего размаха. Вдоль зтих путей 
среди местного населення обосновались многочисленнне группн 
малинке и фула, принявшие язнк автохтонов. Однако зти пере
селений создали очаги ислама и почти повсюду захватили власть, 
основав мелкие воинственнне государства. Зто явление, повсемест- 
но распространившееся на странн сусу, лимба, темне и булом, 
повлекло за собой радикальнне переменн. Порт-Локо, где в
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XVII в. темне едва не бьіли обращенн в христианство, вскоре 
стал очагом ислама.

В более северннх районах последствия оказались еще значи- 
тельнее, так как успехи фульбе на Фута-Джаллоне ускорили про- 
движение сусу к морю. В течение XVIII в. они оставили бага 
всего несколько участков на побережье между р. Нунес и ост
ровами Лос. Во второй половине века область М алакури ока
залась наводненной малинке, пришедшими из района Канкана.

Когда в 1787 г. Великобритания окончательно утвердилась в 
зтом районе, создав колонию Сьерра-Леоне, она встретилась со 
страной, совершенно несхожей с той, что три столетия назад бьіла 
открьіта португальцами. Суданская цивилизация достигла моря, 
а ислам завоевал непоколебимне позиции.

Район обитания кру простирается между Монровией и Банда- 
мой и является одним из наиболее изолированньїх и наименее 
изученньїх в Западной Африке. Живущие здесь народи — баса, 
гребо, гере, вобе, бете, дида — составляют весьма своеобразную 
общность. Земледелие возникло здесь поздно и до появлення аме
риканских культурних растений оставалось малозффективннм. По- 
давленньїе большим лесом, зти народи всегда жили мелкими пат- 
рилинейньїми группами и не создали государств. Европейские сви- 
детельства об зтом регионе очень редки, поскольку закритий гу
стим лесом берег вплоть до начала колониальной зпохи не спо- 
собствовал развитию торговли.

Тем не менее можно утверждать, что народи группи кру за 
селяли некогда более обширную территорию. Они постоянно от- 
теснялись все дальше и дальше в лес южньїми манде. Однако и 
те, в свою очередь, бнли оттесненьї малинке в глубину'леса, где 
в итоге и обосновались, потеснив кру; здесь им пришлось адап- 
тироваться к новой для них среде. М и более или менее четко 
прослеживаем зтапн  зтого передвижения начиная с XVI в., а 
там, где бнли предпринятн серьезнне исследования, например сре
ди гуро, миграции можно восстановить с большой точностью.

Географический фактор действовал в зтом случае в полной 
мере. Показательно, что малинке воздерживались от проникнове- 
ния в леснне области, довольствуясь тем, что связи с лесом под- 
держивали их посредники в торговле орехами кола. Они вьішли 
к океану на западе, в Сьерра-Леоне, и даж е на востоке, в Л ау  
и Бандаме, но старательно обходили основной лесной массив. А так 
как европейские мореплаватели не любили приставать к зтому 
«Берегу плохих людей», то развитие региона характеризовалось 
чрезвнчайной изолированностью и медленннми темпами.

Страньї бассейна р. Вольти

Суданские цивилизации развивались в основном вдоль Нигера, 
а обширньїе территории внутри излучинн реки примкнули к ним 

некоторнм опозданием. Между тем промежуточное положение на 
путях из М али или из стран хауса в южнне земли, откуда вьд-
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Возились орехи кола, способствовало развитию здесь торговли. 
Зтому ж е способствовали и существование месторождений золота 
далеко на юге. у излучинн Черной Вольти, и активное проникно- 
вение европейцев на Золотой Берег с конца XV в.

Здесь сосуществовали сложнне образования и многочисленньїе 
отсталне группн (та'ковн, например, гурунси, лоби, бваму, или 
бобо-уле). Хотя почти все их язики относятся к вольтийской груп- 
пе, зти народи необьїкновенно разнообразнн. На зтом фоне ка- 
жутся странньїми встречающиеся в разньїх местах однороднне 
вкраплення, как, например, моси.

Г о с у д а р с т в а  мо с и .  Главная проблема заключается в том, 
чтобн проследить здесь влияние суданских цивилизаций. В зтом 
отношении показательньї государства моси, имеющие общее про
исхождение. Так как страньї бассейна р. Вольтн стали известньї 
европейцам лишь в самом конце XIX в., их история зафикси- 
рована только в устной традиции. Правда, имеются и редкие 
арабские рукописи, и некоторне упоминания в хрониках средневе- 
кового Судана. Современнне исследования приводят теперь к 
полной переоценке поспешннх суждений, сделанннх в начале века 
Делафоссом и Токсье, которне страдают прежде всего произволь- 
но установленной хронологией.

Государства моси бнли созданн родственннми народами, та 
кими, как моси, мампруси, дагомба и нанумба, а такж е отлича- 
ющимися от них гурма. Несомненно, они сложились в результате 
какой-то миграции с востока, причем сами мигрантн переняли 
язьік и культуру автохтонов. Лингвистические даннне подтверж
дают зто. Рукопись в Тилабери, на которую недавно указал 
Ж- Руш, возможно, свидетельствует о том, что мигрантн вели 
своє происхождение из района Ниамея. Возможно, зти воинствен- 
ньіе всадники, которнх устная традиция воплощает в лице То- 
хадье, «красного охотника», бнли какой-то группой сонгаев или 
хауса.

Во всяком случае, нельзя, по-видимому, датировать зту мигра- 
цию раньше чем концом XIV в., а более ранние упоминания о 
набегах моси в сторону Нигера можно обьяснить ошибками в хро- 
нологии, сделанннми суданскими хронистами XVII в. Предпола- 
гают, что завоеватели, превосходство которнх обеспечивала кон- 
ница, вначале не закреплялись на одном месте и совершали глу- 
бокие рейдьі во всех направленнях. Их государства укрепились 
позже, к середине XV в. Следовательно, легендарний Нагбева 
у мампруси (у моси — Негеда) жил, вероятно, около 1400 г., а 
легенда о браке его дочери с охотником-манде отражает проис- 
ходившее зтническое смешение.

К 1500 г. здесь сложились государственньїе образования Ятен- 
га, Ризьям, Дагомба и Нанумба. Примерно в середине XVI в. 
правитель (на) Дагомбн, Даторли, якобн завоевал земли до 
Черной Вольти, в результате чего возникло небольшое государ
ство Буна. Расцвет его продолжался недолго, так как гонджа, 
которне к тому времени сгруппировались вокруг золотих место-



рождений в Бего, во второй четверта XVII в. предводительствуе- 
мьіе знаменитим Сумайла-Ндевура-Джакпа, разбили и оттеснили 
дагомба в их нннешние границн. В 1713 г. на Зангина отразил 
последний натиск гонджа. Зтот правитель-дагомба якобн первнм 
принял ислам, возрастающее значение которого свидетельствует 
об активной торговле между Суданом и лесньїми районами. 
В 1744 г. Дагомба бьіла разбита и подчинена ашанти.

Страна мампруси, более слабая, но изолированная, не под- 
вергалась таким большим опасностям. Мампруси подчинили себе 
отсталне народи кусаси и таленси на другом берегу Белоді 
Вольтн.

Севернее располагалось образование Уагадугу, на западе гра-

ничившее с гурунси. Страна вела относительно мирное существо- 
вание, если не считать конфликтов с Ятенгой и междоусобннх 
войн.

Самая северная страна, Ризьям, подчинив курумба, с трудом 
отстаивала свою независимость от Ятенги, сильного государства, 
в котором жили многочисленнне группн фульбе, пришедшие из 
Масиньї. Ятенга занимала бассейн р. Вольтн и находилась рядом 
с нигерскими державами, чем и об"ьясняется ее бурная история. 
После того как в XVI в. в борьбе с Ятенгой аскии потерпели 
неудачу, она в течение века пребнвала в состоянии относительного 
мира.

Все зти государства имели в основе одинаковую структуру, 
принимавшую довольно различнне форми. Везде здесь развива- 
лось земледелие саванного типа; плотность населення, в целом 
достаточно високая, бьіла особенно висока у моси. Поселення 
моси представляли собой мелкие разбросанние деревушки, тогда 
как в государствах юга существовали большие деревин. Тради- 
ционная общинно-родовая структура била здесь связана с куль
тами земли. Государственная надстройка использовала ее для 
взимания податей и осуществления политического контроля. При 
избрании обожествляемого правителя — на — действовали разнне 
правила. Согласно Токсье, титул наба в Уагадугу якобн долгое 
время передавался от отца к енну, но уверенности в зтом нет, 
и, во всяком случае, зто являлось исключением. Повсюду бнло 
распространено наследование титула от брата к брату, типичное 
для Африки, принимавшее, однако, разнне форми. Поскольку 
такое наследование через два поколения становилось невозмож- 
ньім, у власти часто чередовались несколько династических ветвей 
(у дагомба, мампруси). Страна в таком случае делилась на об- 
ширньїе округа, каж дий из которнх предназначалея для одной 
из ветвей. Члени династических ветвей жили по всей стране и 
управляли мелкими самостоятельннми владениями; с правителем 
они били связанн только через придворних чиновников. Обязан- 
ности последних бнли четко разграниченьї, но каж дий из них 
отвечал за определенную часть территории странн.

З та  сложная иерархическая структура в определенной мере 
поддерживала территориальную целостность странн, но она ж е 
вела к частим междоусобннм войнам.

В зти страньї, особенно в Ятенгу и Дагомбу, по торговим пу
тям проникал ислам. Аристократия Д агомбн с конца XVIII в. 
приняла, по крайней мере внешне, новую религию. Государство 
Уагадугу, напротив, сумело включить ислам в свою структуру, не 
отводя ему господствующего положення.

До сих пор мьі оставляли в стороне вопрос о гурма, поскольку 
они плохо изученьї, и здесь возникают совершенно особне проб
леми. Вряд ли можно сомневаться, что государственная структу
ра у гурма и правящая династия вели своє происхождение от 
моси. Тем не менее различия между обоими образованиями оче- 
виднн с первого взгляда. В отличие от плотного населення моси,



юбитавшего в небольших деревушках, здесь на громадной, почти 
пустннной территории бнли разбросаньї обособленнне крупньїе 
поселення. Плотность населення бнла позтому очень невелика. 
.Аристократии всадников, которая создала зто государство, при
д а л а  ему гораздо более рнхлне, чем у моси, формн. Его терри- 
тория бнла разделена на многочисленнне отдельнне владения, 
.постоянно ведущие междоусобнне войнн и часто не признававшие 
-власть верховного правителя.

Несмотря на зто, гурма снграли важную роль в истории стран 
«излучинн Нигера. Около середини XVII в. они колонизовали 
Дентральное Того, в котором, в частности в Котоколи.сохранились 
•обьічаи гурма.

О т  Д ж е н н е  д о  А ш а н т и .  Возвншение Дженне с XIV в. 
обьясняется развитием торговли в излучине Нигера, но мн не 
в  состоянии подробно ее проанализировать. Можно лишь ука
зать, что в излучине Черной Вольти, в районе промивки золо
та, скоро возник город диула Бего и что мандингские торговцн 
достигали побережья Гвинейского залива еще до появлення пор
тугальцев, т. е. по крайней мере в XV в. Золото явно бнло 
главной движущей силой зтой торговли, о древности которой 
свидетельствует наличие групп мандингского происхождения меж
ду Бондуку и излучиной Черной Вольти. Там они смешались с 
сенуфо и пантара, занимавшимися промнвкой золота и в XVIII в. 
обладавшими, по-видимому, политической гегемонией. Впрочем, 
-северо-западнее, ближе к Нигеру, встречаются и другие мандинг
ские вкраплення, например бобо-диула.

Присутствие европейцев в Гвинейском заливе явно активизи- 
ровало упомянутую торговлю, и мн знаєм, что в 1485 г. порту
гальцн, отправляя послов к правителю Мали, вибрали именно 
зтот торговий путь. Такое передвижение людей и идей не могло 
не оказать воздействие на соседние народи; и действительно, имен
но поблизости от Бего очень рано возникло первое государство 
акан Боно-Мансо.

Государство Гонджа, сложившееся в середине XVI в., имеет 
несколько иное происхождение. Очевидно, его основала группа 
•малинке, перенявших язи к  нгбанийя. История зтого государства 
довольно хорошо известна благодаря одной хронике XVIII в., 
которая указьівает — редкий случай — точнне дати. Вначале Гон
д ж а бнла небольшим государством на правом берегу Черной 
Вольтн, около Бего. Спустя столетие его знаменитий правитель 
■Сумайла-Ндевура-Джакпа (1624— 1666) подчинил себе значитель- 
яую часть Дагомбн, захватил громадную территорию. Зкспансия 
Гонджи продолжалась до 1709 г., когда ее правитель Аббас бнл 
убит в войне с ашанти. Страну охватила смута, и в 1774 г. ашанти 
Ьез труда захватили ее и принудили платить дань.

Мусульманская религия играла определенную роль в государ- 
■стве Гонджа со времени самого его возникновения. Хотя аристо- 
кратия, по существу, оставалась язнческой, роль мусульман по
стоянно возрастала, и в значительной степени именно через по- 
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средство Гонджи они упрочили своє влияние в государстве 
ашанти.

Двигаясь на северо-запад по торговому пути, ведущему из 
Ашанти в Дженне, мн встречаем за Гонджей расположеннне по 
обе сторони Черной Вольтн два других древних образования — 
Буна и Ва. Они возникли соответственно в конце XVI и в конце
XVII в., отделившись от Дагомбн, но бнли не просто слепками 
с зтого государства, а представляли собой результат самостоя- 
тельного развития. Со второй половини XVII в. южние области 
Бунн оказались отторгнутнми государством народа аброн, ко
торое вскоре повело против нее упорную борьбу, продолжавшу- 
юся до наступления колониальной зпохи.

На рннках Бунн встречались пришедшие с севера торговцн- 
марка (т. е. диула), мараба (внходцн с востока), зерма и хауса. 
Она стала также мусульманским центром, так как здесь большую 
роль играли марабутн.

Государство Ва, видимо, образовалось несколько позже Бу
нн; с XVIII в. оно в той или иной степени находилось в зависи- 
мости от Гонджи.

Государство Аброн, появившеєся в XVII в. гораздо южнее, 
к западу от Черной Вольти, следовало бн рассматривать вместе 
с народами группн акан, учитнвая происхождение его верхушки 
и чертн политической организации. Основанное правителем Тан 
Дате, оно сложилось к 1700 г. в границах, которне более сущест- 
венно не менялись.

История Аброн заполнена попнтками освободиться от конт- 
роля ашанти, которие, однако, не имели успеха. Государственннй 
аппарат и социальная структура очень незначительно отличались- 
от ашантийского образца; своеобразие Аброн заключалось в той 
роли, которая бнла отведена влиятельному мусульманскому мень- 
шинству. Действительно, в ходе завоевания страньї Тан Д ате 
навязал своє покровительство торговому городу Бондуку, которнй 
незадолго до зтого основали древние родовне группн диула из. 
Бего.

Д е р ж а в а  К о н г  и с е н у ф о .  В XVII в. одна из групп ди
ула, спускавшаяся от Дженне к Бего, отклонилась в сторону и 
встретила в районе Борон южннх малинке, о передвижениях ко
торих мн уже упомнналн. Помимо них здесь обитали сенуфо, 
самнй западннй из вольтийских народов, испнтавший некоторое 
суданское влияние. В области расселения сенуфо вокруг Корого, 
а такж е в современной области Конг обитали диула, моси, а так
же ведущие своє происхождение от сараколе отдельнне родовне 
группн. Зтот регион стал центром созданной диула держ ави 
Конг; она возннкла в начале XVIII в. в результате развития тор
говли с прибрежннми областями. Конг такж е стал первнм ман- 
дингским государством, чье могущество покоилось на обладании 
огнестрельннм оружием, а не исключительно на коннице. Роль 
диула в торговле давала им преимущество в приобретении такого 
оружия, и можно предположить, что, как только в их распоря-



жении оказались нужньїе средства, они попитались навязать мест- 
ному населенню собственнне понятия о свободной и беспошлинной 
торговле.

Конфликти с другими образованиями начались вскоре пос
л е  успехов обт>единения племен ашанти, установившего свой 
контроль над южньїм отрезком пути, ведущим на Золотой ‘Берег, 
я  почти совпали по времени со вторжением бауле, бесповорот- 
яо  закривш им для торговли район р. Бандами. Д ерж а путь 
на приморские фактории, диула обьічно пересекали территорию 
224

Ашанти, но вскоре они освоили и маршрут вдоль р. Комоз, ко- 
торьій обеспечивал им свободннй вьіход к побережью.

Главная цель правителей Конг состояла в установлений сво- 
его господства вдоль путей, по которнм шла караванная тор
говля. Военное превосходство над местним населением позво
лило им в считанньїе годи завладеть зтой громадной террито- 
рией. Торговцн-диула повсюда оказнвали им содействие.

Основавший державу Секу Ватара родился в конце XVII в. 
и происходил из знатного рода торговцев, претендовавших на 
родство с Кейта. Он организовал сильное войско, набрав в не
го многочисленних сенуфо, нередко возглавляемьіх диула. Его 
власть бистро распространилась и на лесную зону, ниже по 
течению р. Комоз. На севере бнл установлен контроль над бо- 
бо-диула. На северо-западе под властью Секу Ватара, распро- 
странившейся до правого берега р. Бани, оказались северньїе 
сенуфо и некоторне бамбара.

Тем не менее зто обьединение очень скоро достигло преде- 
лов, за которне уже не смогло вийти. Наступление на Сегу бнло 
отбито. В 1739 г. войску Секу Ватара удалось укрепиться на 
берегах Нигера, но оно не смогло занять Дженне. Секу Ватара 
умер около 1740 г., оставив наследникам самое обширное го
сударство, какое когда-либо существовало южнее суданской по
лоси.

Слабне стороньї государства диула проявились очень бистро. 
Основанное небольшой группой мигрантов, витянувшееся вдоль 
торгових путей, оно бьіло лишено целостности. От населення 
требовалось лишь платить подати, прокладнвать дороги, и сов- 
сем не подразумевалось его приобщение к культуре верхушечной 
группьі, в частности принятие ислама. Самим поразительннм 
обстоятельством било то, что вокруг родовой группьі Секу сло- 
жилась воєнная каста, по происхождению диула или сенуфо, 
члени которой являлись, в сущности, язичниками, даж е если 
они бнли потомками мусульман. Знаменательно, что со смертью 
Секу его наследники оставили поселение Конг мусульманам; 
каждий из них обосновался в небольшом владении в окружении 
своих воинов.

При таких обстоятельствах распад зтой громадной держ ави 
бьіл неизбежньїм, что и произошло очень скоро. Почти повсюду 
младшие ветви династии Ватара основнвали небольшие государ
ства (Нзан, Кубо, М акума).

На заре XIX в. держава Секу Ватара находилась в состоя- 
нии упадка. Конг сохранял за собой престиж центра торговли 
и духовного центра, но уже не бнл резиденцией сильного пра
вителя. Повсюду родовне группьі диула и сенуфо создавали мел
кие государственнне об-ьединения.



ГВИНЕЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ53

Регион, рассматриваемнй в зтой главе, состоит из обширной 
совокупности родственньїх в культурном и язьїковом отношении 
•народов, которая простирается от р. Бандам н до р. Кросс. Здесь 
с запада на восток располагаются народи группн акан, группн 
аджа, общность йоруба-здо, группьі игбо. іК ним примнкают не- 
которне менее значительнне народности, родственнне либо од
ним, либо другим, а такж е вкрапленнне в зти зтнические мас- 
сивн или расположеннне в промежутках между ними остаточнне 
группьі прежнего населення, часто живущие на берегу или в горах 
и в большинстве своем малочисленнне.

На востоке и северо-востоке к зтой общности примьїкает ряд. 
других народов, связнвающих ее с соседними историко-культур- 
ннми регионами. В окрестностях р. Кросс группн, живущие в 
районе Калабара, испнтали на себе влияние со сторони своих 
западннх соседей и в последние столетия разделили их истори- 
ческие судьбн. Некоторие народи, живущие в долине р. Бенуз, 
такие, как джукун, имеют отношение к истории культури йоруба; 
ми увидим, что некоторие гипотезн относительно происхождения; 
народов отводят долине р. Бенуз, зтому транзитному пути, боль- 
шое значение в древней истории региона. Если недавняя история 
нупе, живущих к северу от слияния рек Нигера и Бенуз, сформи- 
ровалась под воздействием хауса и фульбе, пришедших из Север
ной Нигерии, то ранее здесь более важную роль играли южньїе 
народи — здо и йоруба. Наконец, общность бариба-буса, распола- 
гающаяся к северу от страни йоруба, вплоть до XIX в. сохраняла. 
с ними весьма близкие отношения. Позтому все зти группн такж е 
будут рассмотренн в зтой главе.

Рассматриваемнй регион не является географически однород- 
ннм. Конечно, большая его часть лежит в зоне гвинейского кли- 
мата с обильннми осадками и двумя дождливьіми сезонами. 
Здесь господствует лес, в котором внращивание клубнеплодов 
преобладает над возделнванием зернових; однако, приближаясь 
к 10° северной широти, зта область входит в зону суданского 
климата. Явнне контрасти существуют и в самой гвинейской зо
не: в центральной части Берега Слоновой Кости в большой лес 
вторгается, а к востоку от р. Вольтн прорезает его вплрть до 
побережья зона лесостепи. Современнне граници зкваториаль- 
ного леса определились не только в результате деятельности че
ловека, однако она, без сомнения, способствовала его отступлению 
к югу.

Несмотря на то что лес не занимает всей территории рас- 
сматриваемого региона, он тем не менее наложил отпечаток на 
его историю. По-видимому, високая плотность населення сложи- 
лась тут значительно позже, чем в открнтнх зонах Западной Аф
рики. Зта  область сначала служила убежищем для мелких групи 
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со слаборазвитой социальной организацией и материальной куль- 
турой. Д аж е когда сюда проникли мигрантн и влияния с севера 
и с востока, лес продолжал оставаться мощннм барьером от зна- 
чительньїх внешних воздействий.

И с т о р и ч е с к и е  и с т о ч н и к и .  Письменньїе источники. 
В отличие от суданских областей мн не располагаем описанн
ями, оставленннми арабскими путешественниками: они не от- 
важивались проникать так далеко на юг. Ислам пришел сю
да очень поздно, позтому местннх текстов, написанннх по-араб- 
ски или на местннх язнках, использовавших арабскую письмен- 
ность, здесь нет. Существование в государстве Бенин пиктогра- 
фических систем письменности остается гипотезой. Таким обра
зом, письменнне документи появились лишь в начале XVI в., 
после того, как европейцн обследовали побережье Гвинейско
го залива и основали здесь первне торговне пункти. Вслед за 
сообщеннями Пашеку Перейрн, Ж- де Барруша и других по
явились многочисленнне рассказн о путешествиях на зту часть 
побережья. В XVII в. внходит подробная компиляция О. Даппе- 
ра. Но обильнее всего источниками XVIII в.; достаточно назвать 
публикации В. Босмана, Ж  -Б. Л аба, Дж. Барбота, У. Снелгрзйва, 
В. Смита, Р. Норриса, А. Дальцеля. Их ценность неодинакова, 
но в лучших из зтих источников содержатся подробнне описа- 
16* 227



ния и полезньїе ориентирн. Их дополняют архивн правительств, 
портов, торгових компаний, миссий, которне, к сожалению, еще 
далеко не полностью использовани. Хранящиеся в них документи 
могут не только помочь уточнить детали, но иногда по-новому ин- 
терпретировать данньїй исторический период.

Археологические данньїе. Зти даннне пока разрозненнн и не- 
многочисленньї. Систематические раскопки производились лишь в 
отдельннх местах, а интерпретация многих находок все еще оста- 
ется трудной 'задачей. Позтому ми ограничимся здесь кратними 
сведениями. Наиболее изученная зона — там раскопки произво
дились вслед за добнчей минерального сьірья — охватнвает куль
туру Нок, распространенную севернее слияния рек Нигер и Бе
нуз. Здесь мн встречаем металлургию железа примерно двух- 
тнсячелетней давности, самую древнюю из открнтнх в Западной 
Африке, а такж е терракотовую скульптуру; она, возможно, ле- 
жит в основе позднейшего искусства йоруба. Труднее интерпре- 
тировать и датировать кучи шлака, найденнне на другом краю 
описнваемого региона, в южной части Берега Слоновой Кости. 
В зтой ж е зоне и на территории современной Ганн такж е бнли 
обнаруженн терракотовне изделия, но они имеют недавнєє про
исхождение, причем на самих старих из них заметнн, как ка
жется, следн влияния йоруба. Именно в стране йоруба, в Ифе, 
проводились самне значительнне во всей Западной Африке ар
хеологические раскопки, там бнли найденн скульптури из камня, 
терракотн, бронзи, каменнне орудия и т. п. Их датировка до 
сих пор представляется сложной проблемой. Из всех расположен- 
ннх между Нигером и Того поселений, испнтавших влияние Ифе, 
только город Бенин стал обьектом исследований. Изучение укреп- 
лений, некрополей, скоплений стеклянннх бус и т. п. в зтом 
регионе, к сожалению, едва начати.

Сведения устной традиции. Чтобьі составить свод надежннх 
данньїх устной традиции на уровне самих мелких местньїх групп, 
предстоит еще большая работа. Необходимо изучать не только 
общества, не имевшие централизованной политической организа
ции, но и государственнне общества. В то же время зто один из 
тех районов Западной Африки, где исторические предания били 
собранн наиболее полно. Достаточно упомянуть некоторне из наи
более важннх: зто записи Р. С. Рзттрея и Е. Мееровиц, сделаннне 
у акан; И. Шпита и Д. Вестермана — у зве;. А. ле Зриссе и 
М. Херсковица — у фон; С. Джонсона и П. А. Талбота — у йоруба; 
Дж. Згхаревбьі — у здо; Ч. іК. Мика — у джукун; С. Ф. Н ад ел я-^  
у нупе; Е. Дангласа и Ж- Ломбара — у бариба. И зтот перечень 
еще очень неполон.

Ц и в и л и з а ц и и .  Мьі поставили своей задачей исследовать 
только некоторне группн населення, о которнх уже говорилось. 
Лишь самне недавние наслоения, сформировавшие ньінешний об- 
лик основних зтнических групп, дают возможность для проведення 
такого исторического исследования. М н хотим остановиться на 
некоторих чертах цивилизации зтого региона, на основе которнх

бьіли построенн наиболее известньїе гипотези относительно про
исхождения местньїх народов.

Особенности зтнического состава. О самих древних обитателях 
зтого региона почти ничего не известно из-за отсутстви-я под- 
дающихся интерпретации археологических данньїх. Гипотеза о 
занимавших его вначале пигмоидннх группах, предшествовавших 
негроидам (она основнвается на существовании низкоросльїх ж и
телей Берега Слоновой Кости), нуждается в подтверждении.

Найденнне каменньїе орудия трудно датировать, еще более 
сложно отнести их к предкам той или иной зтнической группн. 
При ньінешнем состоянии наших знаний перспективна лишь ре- 
конструкция зтнической истории. Такая реконструкция внявляет 
зтнические злементн, которне существовали здесь до сложения 
крупних зтносоциальннх общностей в результате миграций в а  
II тнсячелетии нашей зрн.

Некоторне из зтих злементов обитают на окраинах регионаг, 
куда они бнли оттесненьї. На западе зто лагуннне группьі Бе
рега Слоновой Кости: адьукру, збриє, аттие, абе; на востоке — 
иджо в дельте Нигера. Несмотря на то что первне испнтали 
влияние акан, а вторне — йоруба и здо, они сохранили свою са- 
мобнтность. Еще дальше к востоку зтнические группн области 
Кросс-Ривер, по-видимому, являются частью какого-то очень древ- 
него лесного населення: у ибибио, зкои, зфик нет общей традиции 
об их происхождении. Что касается игбо, которне, как кажется, 
били оттеснени к востоку под давлением здо, то они, возможно, 
тоже представляют злемент древнего населення, находившегося 
под воздействием Бенина. Другие немногочисленньїе группн удер
жались в центральной части региона. В центре Того зто аделе, 
акебу, акпосо и т. д. Но такие группн испнтали слишком много 
различннх влияний, чтобьі можно било без труда восстановить 
их первоначальньїй облик. Постепенное сокращение территории 
расселения некоторнх народов, когда оно подтверждено наличием 
остаточних групп, в свою очередь, может свидетельствовать об 
их относительной древности; так, похоже, что на значительной 
части современной Ганн гуанг (гонжа) предшествовали акан.

Внутри зтнических групп, сформировавшихся в течение по- 
следнего длительного исторического периода, видньї следьі бо
лее древних зтносов. Иногда об зтом свидетельствуют преда
ния современннх народов. Так, в Южной Гане группа га сме- 
нила кпеси, но сохранила их божества; игала Нигерии сложи
лись на основе акпото; фон Д агом еи54, в области Абомей, под- 
чинили первопоселенцев-гедеви и смешались с ними. Такие при- 
мерьі весьма многочисленнн, несмотря на тенденцию устной тра
диции не виходить за рамки истории последних переселенцев 
и созданннх ими государств. О сменявших друг друга волнах 
населення свидетельствуют и другие факти, но правильная их 
интерпретация зачастую затруднена. Так, холи (ахори) в Д а 
гомеє и Нигерии, хотя и били в значительной мере ассимили- 
рованн йоруба в язнковом и культурном отношении, остались



отчасти за пределами зтого народа; они, по-видимому, принадле- 
ж ат к какому-то предшествовавшему населенню. Бариба в Д а 
гомеє, создавая свой государства, смешались с жившими тут 
ранее народами, о которнх можно сказать лишь то, что они 
бнли родственньї группам, оттесненннм под давлением тех же 
бариба к западу, в горннй массив Атакорн. Наконец, сущест- 
вующие внутри некоторьіх крупних зтносов различия — иногда 
весьма заметане — между составляющими их подразделениями 
наводят на мьісль о том, что один и тот же слой мигрантов 
мог смешаться в разньїх местах с населением различного про
исхождения; так обстоит дело с йоруба и нупе в Нигерии, а 
на Береге Слоновой Кости — с бауле, самим западннм из на
родов акан. Дальнейшая систематизация и накопление зтногра- 
фических данньїх в зтом регионе бнли бьі очень полезньї для 
истории.

О с н о в и ь і е  ч е р т н  к у л ь т у р и .  Ни одна из основних осо- 
бенностей культури, которне здесь будут упомянутн, не засви- 
детельствована на всем пространстве зтого весьма разнообраз- 
ного региона. Взятьіе в совокупности, они, однако, дают пред- 
ставление о его своеобразии, а их изучение как раз и приве
ло к предварительним виводам об историческом развитии зтой 
части Африки. Рассмотрим кратко хозяйство, социальную орга- 
низацию и религию здешних народов.

В земледелии на большей части территории Центральной и 
Восточной Гвинеи главное место принадлежит возделнванию 
клубнеплодов: ямса и таро, к которьім после XVI в. добавились 
маниока, а такж е бананн. Культивируется масличная пальма. 
Самой ценной культурой является ямс, о чем свидетельствует 
множество связанннх с ним ритуалов, распространенннх по все- 
му региону. Зерновьіе, хотя и внращ ивали в предшествующий 
период в прибрежннх районах (сейчас здесь большую роль иг- 
рает лишь кукуруза, такж е завезенная в XVI в.), преоблада- 
ют только в самой северной зоне.

Ремесла здесь — наиболее развитьіе во всей Тропической Аф
рике; одно из них — изготовление стекла — встречается лишь в 
зтом регионе, у нупе и йоруба. Среди ремесел, положивших на
чало художественному производству, одному из самих велико- 
лепньїх и разнообразньїх на всем континенте, два наиболее ха- 
рактернн: изготовление изделий из терракотн и обработка ме- 
таллов методом «потерянного воска», которнй используют при 
работе с золотом, серебром, но главннм образом с «бронзой» 
(в действительности речь идет о весьма разнообразннх спла
вах меди). Оба ремесла распространенн на большей части рас- 
сматриваемого региона, однако самне замечательнне достиже- 
ния появились на востоке, в стране йоруба, здо и в соседних 
с ними областях: зто голови из терракотн и бронзн Ифе и 
Бенина, бронзовне бенинские статуй и барельефн. Зстетиче- 
ским потребностям служили и многие другие ремесла: резьба 
по дереву, по слоновой кости, изготовление набивних тканей. 
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Социальная организация существовавших здесь обществ б н 
ла весьма разнообразна. Так, в распространенннх на западе си
стемах родства предпочтение отдается счету родства по мате- 
ринской линии, а на востоке — по отцовской; диапазон полити- 
ческих систем включает формн от самих рьіхлнх, не имеющих 
центральной власти (игбо), до централизованннх в значитель- 
ной степени (фон). Если, однако, исходить из зтого признака, 
как раз наличие централизованннх государств со сложньїми иерар- 
хическими структурами и является одной из характерних черг 
региона. Во всех зтих государствах политическая власть имела 
отчасти теократический характер, что наиболее ярко проявля
лось на востоке: у джукун, йоруба и находившихся под их влия- 
нием народов. Правитель здесь рассматривался как существр 
божественного происхождения и позтому как гарант нормаль
ного функционирования общества. Размерн государств бнли раз- 
личньї; самьіе мелкие из них представляли собой город с окрест- 
ностями: они встречались в стране йоруба и адж а и — в не- 
сколько иной форме — у га. В самом деле, одна из наиболее; 
замечательньїх особенностей зтого региона — развитие городской 
цивилизации, уникальной в Тропической Африке.

При всем разнообразии мифов и верований религия многих 
зтнических групп региона имела общие чертьі. Верховное бо
жество, духи предков и другие духи, характернне для верова
ний большинства народов Западной Африки, здесь более или 
менее уступают место политеизму, где боги — предки родових 
или локальних групп обьединеньї в особьіе' семьи, связаннне с 
могучими силами природи; у них єсть свой жрецьі и свой по- 
священнне; они служат источником богатой мифологии. Зта  осо- 
бенность ярче всего проявляется опять-таки у йоруба, она уга- 
сает к западу и востоку.

П р о б л е м и  з т н о г е н е з а .  Существование в зтой части Аф
рики своеобразньїх блестящих цивилизаций очень рано привело 
К появленню смельїх гипотез об их происхождении. Можно оспа- 
ривать крайние точки зрения и не обоснованную фактами хро- 
нологию, но само внделение востока и севера как основних на
правлений, по которнм шли внешние воздействия, вполне оправ
даний.

Долина Нила. Первьім вндвинул предположение о заимст- 
вованиях из Египта М. Делафосс. Из Нубии и Зфиопии при 
посредстве сахарских и сахельских тіастухов и хауса зти заим- 
ствования будто би распространились среди йоруба и сонгаев 
долинн Нигера, а затем и дальше на запад — среди народов, 
обитавших на территории совііеменннх Ганн и Берега Слоно
вой Кости. Делафосс полагал, что обнаружил следн египетско- 
Г0 влияния в стране бауле и акан на крайнем западе, где ле
генда о приходе «сннов неба», как ему казалось, свидетельство- 
вала о переселеннях из долинн Нила. Сходное мнение бнло вн- 
сказано (без серьезннх на то оснований) и по отношению к 
Йоруба. Ч. К  Мик вндвинул предположение о непосредствен-



ном воздействии долиньї Нила на джукун, которьіе практикова- 
ли  ритуальное убийство царя и его бальзамирование. Через дж у
кун йоруба будто бн заимствовали институт обожествленного пра
вителя. Таким образом бнло виявлено значение долиньї р. Бенуз 
как маршрута, по которому из долиньї Нила распространялись 
представлення и предмети материальной культури и передви- 
гались люди. Однако современньїе ученьїе считают, что зтот путь 
действовал не в зпоху Древнего Египта, а позже, в течение 
І тьісячелетия н. з.: по нему распространялось влияние Нубии 
и, возможно, Византии (З.-Ф. Готье). В частности, некоторне 
исследователи прослеживают нубийское влияние если не в фор
мах, то в технике исполнения «бронзових» изделий из Ифе 
(Л. Андервуд). Связи долиньї Нила с зтим регионом в доислам- 
ский период, о которнх смутно упоминает устная традиция, пред- 
ставляются нам несомненннми.

Индийский океан. Внсказьівались и гипотезн о заселении Аф
рики в целом с побережья Индийского океана. В рамках зтой 
гипотезн Д. Мзрдок вндвинул предположение, касающееся, в 
частности, и районов Гвинеи. Ко времени появлення здесь евро
пейцев основу питання составляли ямс и банан — растения ма- 
лайского и индонезийского происхождения. Как кажется, они 
не могли попасть сюда иначе, чем через внутренние райони 
Африки. Примерно в начале нашей зрьі они, очевидно, бнли 
завезеньї на побережье современньїх Кении и Танзании группами, 
которне заселили позднее М адагаскар. С восточного побережья 
Африки зти культури распространились до западного побережья 
вдоль «коридора» по кромке леса, где условия благоприятствуют 
их возделнванию; здесь зти культури преобладают и ньіне. 
В Центральную и Восточную Гвинею они, вероятно, проникли 
в  первьіе века нашей зрьі. Видимо, и другие культурньїе заим- 
ствования могли пройти тем же путем: таким образом била би 
решена — приведем лишь один пример — проблема, связанная с 
системой мер веса у ашанти, поразительно схожей с некоторьіми 
индийскими системами.
^  Средиземноморье и Судан. З.-Ф. Готье, допуская влияния с 

ВостОка, об-ьяснял происхождение цивилизаций изучаемого реги
она, имея в виду влияние культури прежде всего Средиземно- 
морья, и в частности Карфагена. Связи между Северной и З а 
падной Африкой, по его мнению, осуществлялись одновременно 
и по суше (карфагеняне приходили за оловом в Северную Ни- 
герию, принося свои технические навики, бронзу, стекло, особо- 
го типа б уси ), и по морю («Перипл» Ганнона бьіл только чем-то 
вроде инспекционной поездки по факториям, уже существовав- 
шим в районе, представлявшем собою в то время настоящую 
«карфагенскую колонию»), Л. Фробениус также — хотя и совер- 
шенно иньїм образом — видел в средиземноморском мире пра- 
родину цивилизаций Гвинеи. Он предполагал возможность очень 
древних плаваний, совершенннх мореходами Тарсиса55, лежав- 
шего на Юго-западе Испании. Наследники какой-то очень древ- 
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ней цивилизации Средиземноморья, они якобн принесли ее на 
все западное побережье Африки, в частности в странн  Бенин- 
ского залива. Погибнув под натиском греков в родних местах, 
зта цивилизация якобн пустила корни в Африке. Греки же со- 
хранили память о ней в мифе об Атлантиде — не затонувшем 
континенте, а земле, связь с которой оказалась порванной.

Подобнне гипотезн принять невозможно. Они допускают со- 
вершенно невероятнне древние плавання и, как будет видно из 
дальнейшего, датируют слишком ранним временем художествен- 
ньіе произведения стран Бенинского залива. Если средиземномор- 
ские влияния и имели место, как полагают некоторне исследо
ватели, то в более позднее время, и осуществлялись они через 
посредство народов Судана — канури, хауса, народов манде. Су- 
ществующие в Восточной Гвинее предания, в частности у йоруба, 
свидетельствуют о связях с хауса; предания Центральной Гви
неи (даже если не следовать гипотезе Е. Мееровиц о народах 
акан как наследниках древней Ганн) подчеркивают значитель,- 
ность миграций с севера.

П е р е д в и ж е н и я  н а с е л е н н я  и г о с у д а р с т в а  д а  
XVI в. Уже било отмечено, что часто трудно датировать и даж е 
идентифицировать самьіе ранние слои населення. Но и появление 
последних миграционннх волн, сформировавших культурний об- 
лик региона, а такж е создание государств, игравших главную 
роль в истории последних столетий, могут бнть датированн лишь 
приблизительно. Кажущиеся точними хронологические привязки, 
касающиеся, например, первьіх институтов акан, очень недостовер- 
ньі. Только использование некоторих надежннх, хотя н слишком 
редких, ориентиров и сопоставление данннх, имеющих отношение 
к соседним народам, позволяют установить приблизительние да- 
тировки. М н ограничимся здесь той информацией, которая ка- 
сается некоторих главннх народов и некоторнх центров вли
яния.

Восток. Предания йоруба о своем происхождении разнооб- 
разнн. В одних Ифе является центром, где произошла Земля и 
где било сотворено человечество; здесь подчеркивается родст- 
во между династиями основних йорубских государств и некото- 
рнх других: здо на востоке и «попо» на западе. Все зти ди
настии произошли от правителей Ифе, и все они бнли основанн 
потомками бога и царя Одудуви. В других Одудува возглав- 
ляет переселенцев с востока, осевших в Ифе, откуда йоруба рас- 
селились по всей стране. Одно из зтих преданий, в котором Оду
дува фигурирует как сьін «царя Мекки» Ламуруду (конечно, зто 
искаженное имя Нимруда, что ясно указнвает на синкретиче- 
ский характер легенди), виступивший против ислама и вннуж- 
денннй бежать из своей страньї, хорошо отражает положение 
йоруба в XIX в., с трудом противостоявших давленню мусуль- 
маненого населення с севера. Возведение своего происхождения 
к арабам можно принимать не серьезнее, чем легенду о египет- 
ском происхождении. Что касается миграций с востока, точнее —



с  северо-востока, создавших первне государства йоруба, то с 
некоторой уверенностью удается определить лишь район, откуда 
они начались. Он находится ближе — между оз. Чад и Нигером; 
зто не исключает того, что, переноси новьіе технические навики 
и  новьіе модели политической организации, сами мигрантн вос- 
приняли их из более отдаленньїх восточних областей.

Впрочем, создается впечатление, что мьі имеем дело не“с од
ной, а с несколькими миграциями, шедшими различньїми путями 
и растянутнми во времени; впоследствии их, вероятно, об"ьеди- 
нила устная традиция. Основьіваясь на преданиях и лингвистиче- 
ских различиях внутри язнка йоруба, можно предполагать, что 
бнло по крайней мере две миграции: через лесную зону к Ифе 
и оттуда в южном и юго-западном направлений, с одной сторо
ни, и по лесной окраине к Ойо — с другой. Вторая миграция 
б и ла более поздней. Обе они, по-видимому, бнли связанн с рядом 
других переселений, затронувших более северньїе народи и при- 
ведших в IX в. к основанию государства Канем, а позже, в 
XI и XII вв., — к возникновению первьіх государств хауса. Осе- 
дание йоруба на нннешней их территории могло начаться, веро
ятно, в конце І или в начале II тнсячелетия н. з. Связи с хауса 
н, может бить, с районом оз. Чад никогда не прерьівались, по 
крайней мере в сфере торговли, благодаря посредничеству стра
ньї Нупе, которая в различнне периодьі испнтивала влияния или 
находилась в подчинении либо северннх, либо южньїх государств.

О древней истории Ифе, которьій считается прародиной йору
ба  и на происхождение из которого претендуют все группьі йору
ба, даж е самьіе западние, у нас очень мало достоверньїх све- 
дений. Расцвет Ифе относится, вероятно, к XIII в. Замечатель- 
нне произведения искусства могли бить созданьї ненамного рань- 
ше зтого времени. Могущество Ифе распространялось тогда и 
н а  часть странн Нупе. Однако нет никаких указаний, вопреки 
лредположениям Л. Фробениуса, на то, что Ифе когда-либо стоял 
во главе обширной держ ави. Если общая историческая традиция 
йоруба сообщает о разделе страньї между сьіновьями и внуками 
О дудуви — предками правителей Ову, Кету, Иле, Шабе, Ойо, 
то  местнне предания, например в Ш абе и Кету, рисуют совсем 
иную картину. Они рассказнваю т о переселеннях отдельннх групп 
норуба на новне земли, куда таким образом проникала их куль
тура и где создавались многочисленньїе поселення и мелкие го
сударства. Между зтими государствами, вероятно, возникали ча- 
стне конфликтн. По крайней мере в XIX в. именно из-за зтого 
обстоятельства державе Ойо не удалось обт>единить все йоруб- 
ские государства. Во всяком случае, когда первьім португальским 
путешественникам в XVI в. рассказьівали об Ифе, то подчерки- 
вали его релнгиозньїй авторитет, но не его политическое могуще
ство; впрочем, оно в то время действительно могло бить лишь 
иезначительньїм ввиду мощи Ойо.

В истории Ойо до XVI в., когда начала складнваться зта 
держ ава, много неясного. Согласно «ифецентричной» традиции,

Ойо бнло основано сином и преемником Одудуви Ораньяном. 
Но ми уже вндвинули предположение, что речь идет не о той 
миграции, которая привела йоруба в Ифе. Зто подтверждается 
некоторнми преданиями Ойо. В рассказах о создании города упо- 
минаются нупе, в борьбе с которнми Ораньян потерпел неудачу 
и которне отбросили его к западу. Вместе с тем доказано, что 
поселение Ойо, которое, несмотря на периодн упадка, оставалось 
до XIX в. столицей государства, бнло четвертим городом, нося- 
щим такое название, поскольку три первнх находились на левом 
берегу Нигера. Все сказанное заставляет отнести основание Ойо 
скорее к XIII или XIV в., нежели к XII в., как зто предполагалось 
ранее. Список правителей, включающий до середини прошлого 
века тридцать семь имен, не может служить основой для хроно- 
логии: некоторнм правленням приписнвается продолжительность 
в несколько веков. В XV в. государство Ойо бнло еще слабим; 
его завоевали нупе и захватали его столицу.

Тем временем к юго-востоку от Ифе возникла новая сила — 
государство Бенин. Согласно преданиям здо, первое государство 
сложилось здесь при династии Огисо вокруг центра, контролиро- 
вавшего торговлю в дельте Нигера, однако о его происхождении 
и истории почти ничего не известно. Здо якоби упразднили цар- 
скую власть, попитались установить республиканскую форму 
правлення и в конце концов обратились к Одудуве, правителю 
Ифе, с просьбой прислать им кого-нибудь из его семьи, кто 
сможет ими управлять. К ним прибьіл Ораньян, оставил своего 
сьіна, рОжденного от женщиньї-здо, ставшего первим правителем 
нового Бенина, затем он основал Ойо. Независимо от того, вела 
или нет известная нам династия своє происхождение от Ифе, 
второе Бенинское государство в значительной степени сформиро- 
валось под влиянием йоруба. Зто проявилось как в политйческом 
плане, так и в отношении ремесел и искусства: техника бронзи 
и терракотьі била заимствована, возможно, с конца XIII в.; 
до начала XVI в. стиль бенинских изделий оставался близким 
стилю Ифе. Создание нового государства, вероятно, восходит к 
концу XII в. Во второй половине XV в., когда в стране появи
лись португальцн, власть находилась в руках пятнадцатого пра
вителя по имени Овуаре. Ему приписнвают дальнейшее строи- 
тельство столици, окончательную организацию системи управле
ння, первьіе крупньїе завоевання на севере, в стране йоруба и 
на востоке, в стране игбо. Без сомнения, именно в зто время 
развивалась зкспансия государства здо от дельти Нигера до 
Лагоса: европейские мореплаватели обнаружили сильное госу
дарство, ведшее с северньши странами торговлю тканями в об- 
мен на медь и олово.

Влияния йоруба и здо распространялись к югу, востоку и 
северо-востоку. На юге об зтом свидетельствуют некоторне осо- 
бенности искусства иджо. Форми политической организации игбо, 
живущих на востоке вблизи Нигера, несколько напоминают бе- 
нинские; оттуда же они переняли технику обработки бронзн; зто,



вероятно, произошло к XV в. На северо-востоке та ж е техника, 
уже обогащенная традициями Ифе и Бенина, распространилась 
вдоль Нигера за предельї страньї Нупе. Роль промежуточного зве- 
на сьіграли народьі, живущие у слияния рек Нигера и Бенуз, 
в частности игала — близкие по язику Йоруба. История игала 
пока плохо изучена; в одном из преданий основание их сто- 
лицьі Идаха приписьівается некоему правителю-йоруба; согласно 
другому, их династия ведет происхождение от адо, т. е. здо.

Зто государство, должно бьіть, существовало задолго до того, 
как правитель Бенина в самьіе первьіе годи XVI в. захватил 
Идах. Именно отсюда, по преданиям нупе, происходит герой — 
основатель их государства Тсоеде — родоначальник просущество- 
вавшей до XIX в. династии, возвьісившейся, возможно, в конце 
XIV—начале XV в. Мьі видели, что сила Нупе скоро проявилась 
в нападении и захвате Ойо. Но о нупе известно и в более ран- 
ний период, хотя и неясно, сложилось ли у них уже тогда го
сударство. В то время они занимали большую, чем в настоящее 
время, территорию: в исторических преданиях бариба упоминает- 
ся о  приеутствии нупе гораздо западнее Нигера. Бьіло вьідвинуто 
предположение, что те первне группьі, из которнх впоследствии 
•сложился народ нупе, первоначально занимали какую-то часть 
льінешней территории хауса; в начале II тнсячелетия н. з. они, 
вероятно, бьіли оттесненьї хауса. Под давлением бариба и йоруба 
в  конце XV в. их западньїе владения существенно уменьшились. 
Нупе, контролировавшие речное судоходство и важний торговий 
узел Бида, участвовали в торговле орехами кола. Они не пре- 
^ращ али связей с народами севера вплоть до Борну и воспри- 
нимали их влияние во многих областях.

Хотя область при слиянии Нигера и Бенуз частично находи
лась в зависимости от йоруба, там действовала и другая сила — 
джукун. В искусстве некоторнх народов зтого региона, например 
вдома, проявляются чертн, восходящие к джукун; некоторие осо
бенности политической организации самих нупе могли бить пере- 
нятн  у джукун. Било бьі рискованно делать на зтом основании 
вьівод, что все зти народи имеют общее происхождение. Во вся- 
ком случае, государство Джукун одно время подчиняло себе не 
только идома, но и игбира и простиралось до Нигера близ Идаха. 
Неясно, к какому периоду относится зта зкспансия. Однако тот 
факт, что государство игала сложилось позднее, дает основание 
датировать ее временем ранее XIV в. История джукун до конца
XVI в. малоизвестна. Некоторие автори виводят их из Египта 
или из Кордофана; иногда их связнваю т с другими миграциями. 
Если восточнне влияния и не вьізнвают сомнений, то, что ка- 
■сается миграций, как и в случае с йоруба, достоверньїм здесь 
^является только передвижение, которое началось из районов, ле- 
ж ащ их западнее оз. Чад. Концепция бога-царя в наиболее ярко 
внраженной форме существует у джукун, и, возможно, именно 
они передали ее йоруба; зто произошло, однако, не тогда, когда 
они жили в долине Бенуз, а в предндущий период их истории,

в Борну. Джукун, без сомнения, покинули Борну до того, как 
туда проник ислам, т. е. раньше XI в. Мьі видели, что они 
распространились вниз по течению р. Бенуз. Хотя им и пришлось 
здесь отступить в XIV в., они бнли достаточно сильньї, чтобн 
отразить натиск хауса, о чем упоминает хроника Кано. В конце
XVI в. джукун, напротив, стали оказивать давление на хауса 
и овладели Кано; зти войньї продолжались и позже.

Исторические традиции многих народов Северной Нигерии упо- 
минают о миграциях, связанньїх с переселением сюда некоего 
«принца» Кисрьі и его людей. Зти предания часто весьма от- 
личаются друг от друга и повествуют о государствах хауса, дж у
кун, йоруба (некоторие автори полагают, что благодаря зтим 
миграциям передавалась техника литья методом «потерянного 
воска») и всегда о Борну и о государстве зтнической группн ба
риба — Бусе. В рамках рассматриваемого здесь региона лишь 
зти последние сами связьівают себя с данной традицией. Кисра, 
придя с востока, якобн пересек Африку и основал государство 
Борну; оттуда, продолжая путь, он сам или его сьіновья отпра- 
вились на запад и создали за Нигером государства Илло, Буса, 
затем Никки. Основатели Ойо, которне иногда такж е идентифи- 
цируются с потемками Кисрьі, во всяком случае, якобьі нахо
дились какое-то время в Бусе, прежде чем направиться на юг.

Интерпретация зтого предания различна. Устная традиция (без- 
уеловно, по тем же причинам, о которьіх говорилось в связи 
с вопросом об основании Ифе) склоняется в сторону его араб- 
ского происхождения. Упоминаются либо Аравия, либо Египет 
нашей зрн, либо Персия (Кисра отождествляется с Хосровом), 
либо, наконец, Ливия времен берберов загава. Гипотезьі разного 
рода ненадежньї прежде всего из-за недостатка данньїх и нераз- 
работанности хронологии. Так, основание государства бариба Бу
са  бьіло возведено к VII в. или к периоду, непосредственно сле- 
дующему за ним. Однако династичеокие генеалогические списки 
(каким бьі сложньїм ни бьіло их использование), а также со- 
поставление их со сведениями, относящимися к соседним наро
дам, указьівают на гораздо более позднее время — не ранее 
XII—XIII вв. Сила государства Буса засвидетельствована в зпоху 
его расцвета в начале XVI в.: воєнний поход против Буси, пред- 
принятьш Сонгайской державой под предводительством самого 
аскии Мухаммеда, потерпел неудачу. Д аж е перед лицом мощ- 
ного натиска фульбе в XIX в. Буса смогла сохранить свою не- 
зависимость вплоть до колониального периода. На западе ее вла- 
дения расширились до границ современного Того, без сомнения, 
не раньше XVI в.

Запад. О начальном периоде истории зтой части Гвинеи будет 
сказано меньше, поскольку ее заселение, как кажется, произо
шло гораздо позднее: так, на территории современной Ганн про- 
никновение в лес началось, вероятно, лишь с XIV в., а приле- 
гающие к лесу зонн на севере, востоке и вдоль побережья бьіли 
занятьі ненамного раньше. В то же время большинство госу-



дарств, история которьіх в какой-то степени известна, бнли ос- 
нованьї позже государств восточной части региона, а именно на
чиная с XVI в. О самих ранних жителях зтого региона, рас- 
сеянньїх по всей его территории, с которнми, как свидетельст
вуют многочисленньїе исторические предания, смешались послед
ние волньї мигрантов, ми, как правило, знаєм очень мало. Зти. 
миграции и затронувшие регион культурнне влияния шли по двум 
основним направленням. Влияние йоруба с востока оказало глу- 
бокое воздействие на народи, живущие от Порто-Ново до р. Воль
ти: гун, махи, фон, узда, аджа, уачи, зве. Западнее Вольти оно> 
чувствовалось гораздо слабее, однако некоторне прибрежнне 
групи — зтси, асебу, га — говорят, что они пришли из стран йору
ба и здо. Влияние Западного Судана, которьій большинство на
родов акан считает своей родиной, шло с севера и ощущалось во> 
всем районе между реками Вольтой и Бандамой.

Что касается южньїх районов современннх Бенина и Того, 
то, если не считать уже упоминавшиеся западньїе государства 
йоруба, Кету и Шабе, в какой-то степени достовернне истори
ческие сведения появляются только после создания государства 
вокруг Тадо вблизи долинн р. Моно. По крайней мере уст- 
ньіе предания большинства здешних народов связанн с зтим 
собьітием. Можно лишь предполагать более древнее расселение 
одного из подразделений айзо, с которьш фон в XVI в. столк- 
нулись около Алладн, — зто узда в прибрежной зоне. Точно так 
же невозможно подтвердить давнєє существование некоей дер
ж ави  Попо, упоминаемой в преданиях йоруба и господствовав- 
шей якобн на побережье между реками Узме и Вольтой. Впро
чем, речь может идти либо о хула, немногочисленная группа ко- 
торьіх сохранилась вблизи устья р. Моно, либо о гун: и те и 
другие стали известньї под названием попо. Напомним, что, со
гласно преданиям, правитель Попо бьіл одним из потомков Оду
дуви; упоминалось такж е о том, что в более позднее время 
их подчинили себе новьіе мигрантьі-йоруба. Все зто остается весь
ма неопределенньїм, однако множество местньїх преданий указьі- 
вает на вмешательство йоруба, позтому можно считать, что мно
гочисленньїе независимне владения, на которне бьіла разделена 
страна до того, когда в ней утвердились династии из Тадо, ис- 
пнтнвали сильное воздействие свойх восточньїх соседей. В более 
северньїх районах группн йоруба— дасса, ана, ньянтруку— про- 
двинулись за р. Узме, а группа моколе — к Нигеру; если первьіе 
из них пришли туда позже, то последняя жила здесь с XV в.

Основатели самого государства Тадо появились с востока. 
В преданиях Ойо они фигурируют как йоруба, во всяком случае, 
предания аджа считают их виходцами из района Кету, а в одной 
явно поздней записи их первьій правитель назван братом царя 
Ойо. Било вьідвинуто предположение об основании Тадо в XII в., 
но его не удается подтвердить. Во всяком случае, период рас- 
цвета Тадо закончился самое позднее в XVI в.; именно тогда 
государство распалось, а группьі, населявшие плато Аджа, рас- 
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селились по обе стороньї от долинн р. Моно. Таким образом, на 
востоке в начальний период сложились государство Аллада ч, 
ближе к побережью, государство Сави, о которнх известно, что 
в XVII в. они бнли в значительной мере централизованьї. Аллада 
связьівается устной традицией непосредственно с династией Тадо. 
О Сави говорится только, что оно било основано мигрантами, 
пришедшими из района верховьев р. Моно.

На западе — безусловно, позднее — било основано поселение 
зтнической группн нуаджа; отсюда якобьі появились все группьі 
зве, не создавшие, однако, своего государства. За  всеми зтими 
данннми устной традиции государств или зтнических об-ьединений 
скрьіваются сложнне миграционнне движения. Мьі встретимся с 
зтими государствами и народами в следующем историческом пе- 
риоде: их развитие било тесно связано с развитием прибрежной 
торговли после появлення европейцев.

Поселення на средней и нижней Вольте возникли по ходу 
торгового пути, ведшего сначала на север. Самне ранние поселе
ння народа гуанг в излучине Черной Вольти и ниже по ее течению 
снабж али Судан орехами кола и золотом. Некоторне предания 
связнваю т торговлю золотом с возникновением государства Гонд- 
ж а  у гуанг и соседних с ними гурунси. Верховний правитель 
Мали, встревоженньш сокращением притока золота, якобн сна- 
рядил войско для установлення контроля над страной, в то вре
мя зависимой от дагомба. Несомненно одно: именно пришедшие 
с  севера мандеязьічнне группьі создали мелкие образования, позд
нее об'ьединившиеся в государство Гонджа, а такж е крупний центр 
торговли в Салаге. Вероятно, зто собнтие следует отнести самое 
раннєє к XVI в. В то время держ ави Мали уже не било, однако 
беспокойство покупателей золота на севере можно понять: с се
редини XVI в. на западном побережье европейские торговцьі осу- 
ществляли крупньїе торговие сделки. Рост населення в располо- 
женних ік югу от Черной Вольти странах и увеличение числа пер- 
воначально небольших по размерам государств, созданннх раз- 
личньїми группами акан, такж е связанн с изменением торгових 
маршрутов, постепенно отклонявшихся в сторону прибрежньїх об
ластей.

Миграции акан, в результате которнх сложились группн, жив- 
шие по окраинам леса, а затем и в самом лесу, растянулись 
на несколько столетий. Все они различньїми путями шли с се
вера, возможно, после падения Гани, а еще вероятнее — вслед- 
ствие зкспансии Мали. Сначала они оттеснили гуанг, создав к 
северу от р. Афрам ряд мелких государств, среди которнх луч- 
ше других известно Боно. Устная традиция и зту миграцию свя- 
зьівает с торговлей золотом, упоминая об открнтии в Боно ме- 
сторождений при первом правителе. Зто правление питались да
тировать концом XIII в. Но зто, конечно, слишком ранняя да- 
тировка; во всяком случае, потребность стран Судана в золоте 
возросла именно в начале XV в. Государство Боно существовало 
до середини XVIII в. Пока оно формировалось, другие группн



акан (одни из них пришли из Боно, следуя вдоль восточной окра- 
инн леса, другие — с востока) оседали в той области, которая 
вскоре получила название Золотой Берег, смешавшись с группа- 
ми гуанг и га. Фанти обосновались здесь в XIV в., а западнее 
их в XV в. — нзима. К зтому времени на побережье уже сложился 
ряд мелких государств, с которьіми позднее установили контакти: 
первие португальские мореплаватели. Другие волньї акан про
никли в лес и основали в XVI в. несколько государств, окружив- 
ших Боно с юга и уменьшивших его роль посредника в торговле 
золотом: Аданси в центре, Денчьиру на западе, Акваму на во
стоке. Их 2.0ль значительно возросла в следующий период вместе- 
с развитием прибрежной торговли. Хотя они уже принимали в 
ней участие в течение XVI в., наиболее активний торговий обмен 
все еще шел с севером по дорогам, ведущим, с одной сторони,, 
к странам мандеязичньїх народов, с другой — к странам хауса.

Г о с у д а р с т в а  XVII—XVIII вв. Об истории европейских пла
ваний и о появлении европейцев на побережье Гвинейского за* 
лива речь уже шла. Здесь прежде всего необходимо подчеркнуть, 
что история государств большей части зтого региона начиная с
XVI в. (а иногда и немного раньше) так или иначе зависела 
от прибрежной торговли, в которой главное место довольно скоро, 
заняли рабьі и огнестрельное оружие. Именно участием в тор
говле с европейцами било во многом обусловлено развитие зтих 
государств, а иногда и само их появление.

Бенин. Первьім крупним государством, которое встретили пор
тугал ьц і на Гвинейском побережье, бьіл Бенин. В 1472 г. они 
вошли в сношения с его правителем. Еще до конца XV в. сто
рони обменялись посольствами и установили постоянньїе связи. 
Бенин стал одним из первьіх поставщиков рабов, которьіх до
ставляли в Сен-Жоржи-да-Мину (Зльмину). Зта  торговля раба
ми, предназначенньїми для Америки, значительно расширилась в 
последующие столетия; побережье Бенина с примикающей к нему 
с запада территорией вплоть до XIX в. оставалось по преимущест- 
ву Невольничьим Берегом. Как мьі видели, государство Бенин 
переживало в XV в. период зкспансии. Потребности работорговли 
принудили его в течение следующих двух столетий расширить за- 
воевания и укрепить собственную организацию: усилить центра- 
лизацию и упрочить власть правителя в ущерб интересам круп
них сановников, которие до сих пор бьіли облеченьї полномочиями 
избирать его, а теперь оказались лишенньїми зтого права. Уста- 
новление в зто время наследования власти от отца к старшему 
сьіну, безусловно, во многом об’ьясняется европейским влиянием.

Зто влияние ощущалось во многих областях. С начала XVI в. 
здесь находились католические миссионерьі. Уже тогда бьіла пред- 
принята попьітка обращения правителя и его подданньїх в като
лицизм, от которой, впрочем, отказались уже в следующем веке. 
Тем не менее миссионери оставили следн своего влияния в виде 
предметов культа, требников и, возможно, казни через распятие, 
которая нигде больше в Африке не известна. Что касается ис-

кусства, в частности бронзовой скульптури, то время его расцвета,. 
когда бьіліи созданьї самьіе замечательнне барельефн и голови 
из бронзи, приходится на XVI—XVII вв. Вьідвинутая в своє время 
гипотеза о его португальском происхождении ньіне полностью ис- 
ключается. Изобилие меди и увеличение количества художествен- 
ньіх изделий связанн с прибрежной торговлей и с богатствами,. 
которие извлекал из нее Бенин, появление же перспективи в 
барельефах можно приписать европейскому влиянию. Тогда же,, 
в XVII в., город Бенин, как кажется, достиг наибольших разме- 
ров и бил застроен великолепнейшими дворцами: сделанньїе в 
тот период описання улиц, домов и залов царских дворцов про
никнути восхищеннем. Но скоро после зтой блестящей зпохи стали 
сказиваться невигоди развития, зависящего исключительно от ра
боторговли.

С конца XVII в. начался упадок Бенина. Его истощали бес- 
конечнне войнн, которие велись в погоне за рабами. Росло чис
ло пунктов, где занимались работорговлей, что вело к широкому 
распространению огнестрельного оружия. Позтому Бенин сталки- 
вался со столь же хорошо вооруженньїми противниками. Усилива- 
лась самостоятельность провинций, которие опирались на собст- 
венньїе войска и располагали собственннми территориями для на- 
бегов за рабами. Если влияние здо еще распространялось, то» 
только благодаря посредникам. Участились междоусобньїе войни 
и столкновения из-за престолонаследия; художественное производ- 
ство не исчезло, но с XVIII в. изделия стали более грубими.

От дельти Нигера до р. Кросс. Последствия роста работоргов
ли, о чем только что шла речь, ярко проявились в дельте Ни
гера, вначале заселенной иджо (они били оттесненьї из внут
ренних районов народами здо и игбо), а такж е в той пересе- 
ченной многочисленньїми реками области, которая тянется к во- 
стоку от дельти и которая бьіла заселена позднее. С XVI в. на« 
побережье и на острова устремились привлеченньїе надеждой на 
внгодную торговлю разние по пронсхождению группьі (помимо* 
идж о): здо, игбо, ибибио, зфик и даже переселенцьі из долинн 
р. Бенуз. В результате сложннх смешений возник ряд мельчай- 
ших государств. Их центром бьіл рьінок, на которьш народи 
внутренних районов, в частности игбо, поставляли рабов. С запада 
на восток друг друга сменяли государства Варри, Брас, Бон
ни и Калабар 56. Свидетельства европейцев об зтих образованиях 
относятся к XVII в. Устройство их било весьма различннм: дес- 
потии или олигархии, все они так или иначе использовали для 
нових целей траідиционние институтн. Стремясь к влиянию и вла
сти, «дома», об"ьединявшие вокруг одной семьи множество за- 
висимнх и рабов, подменяли собой родовне группьі в качестве 
основних социальньїх ячеек. Таким образом, работорговля при
водила здесь к полной перестройке общества. Работорговля осо
бенно процветала в XVIII в., когда число рабов, ежегодно прода- 
ваемнх лишь в одном Бонни, достигало примерно 20 тьіс. че
ловек. М алне государства дельти никогда не вели войн: они по-



жупали рабов во внутренних областях в количестве, зависящем 
от спроса европейских_работорговцев.

Держава Ойо. Если европейцн слншали об Ойо еще в XVI в., 
то непосредственнне контакти с ним они установили лишь в
XIX или, может бьіть, в конце XVIII в. Ойо действительно в и 
росло во внутренних районах, севернее лесной зони, где лучше 
всего могла действовать конница, бивш ая основой его могуще- 
ства. Там находились «центральньїе провинции», простиравшиеся 
между долинами рек Нигера и Окпарн. В начале XVII в. они 
составляли все государство, которьш управлял правитель— ала- 
фин. Начиная с зтого времени власть Ойо распространилась за 
предельї указанной зони. На юге оно подчинило живших на 
границе с лесом йоруба: зде, ову, частично згба; при зтом Ойо 
никогда не вело воєнних д є й с т в и й  в самом лесу, ставшем как 
бьі естественньїм оборонительннм рубежом. На севере Ойо при- 
нудило к уплате дани часть нупе и бариба. Однако самая зна- 
чительная зкспансия осуществлялась на юго-западе. Правители 
Ойо — континентального государства — стремились непосредствен
но пользоваться вигодами от торговли: южная дорога, идущая 
-от Лагоса к крупному ринку Апому, контролировалась Бенином, 
Иджебу и Ифе.

Зкспансия развивалась в течение двух периодов. Начиная с 
середини XVII в. Ойо установило свой контроль над мелкими 
государствами прибрежной территории современного Бенина — 
Алладе, Сави, Джакин, Порто-Ново —- и стало снабжать их ра
бами. Но в первой половине следующего столетия в рассмат- 
}>иваемом регионе появилась новая сила — государство Абомей. 
Чтобьі отразить угрозу своим торговим путям н прийти на по- 
:мощь прибрежннм государствам, которне Абомей завоевал одно 
за другим, Ойо с 1726 г. организовало против него ряд воєнних 
походов. В результате бнл достигнут компромисс: Абомей фор
мально становился данником Ойо. На самом же деле его мо- 
гущество крепло, и во второй половине XVIII в. Ойо оказалось 
вьінужденньш доставлять рабов к Порто-Ново и Бадагри через 
страну згбадо. Вслед за зтим первнм отступлением Ойо вскоре 
распалось под ударами, нанесенньши теперь уже с севера.

Д ерж ава Ойо бьіла непрочной. Она никогда не имела цент- 
рализованной организации. В рамках самих «центральних про
винций» каж дая область, каждое самостоятельное владение, ви- 
лолнив свои военньїе или ритуальньїе обязанности по отношению 
к  алафину, пользовались очень широкой автономией. Положение 
покоренньїх народов за пределами провинций бнло весьма раз- 
личннм: от самой незначительной степени зависимости до пол- 
ного подчинения представителям алафина. В самом центре госу
дарства, в Ойо, царская власть била ограничена властью вельмож, 
ойо меси, которне избирали алафина. Между ними вспнхивали 
бесконечнне распри, в которне постепенно втягивались и власти 
на местах. Все зто бьіло визвано стремлением принимать более 
широкое участие в вигодах монополизированной алафином  и его 
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окружением работорговли, а также противостоять чрезмерной 
централизации.

Абомей (Дагомея) и его соседи. М н только что упомянули о> 
возвьішении государства Абомей. Его династия через Алладу бн - 
ла связана с династией государства Тадо. Основание государства 
приписнвается некоему Догбагри-Гену. Создание при его преем- 
никах внсокоцентрализованного, организованного на военной ос
нове государства обт>ясняется несколькими причинами, прежде 
всего ярко внраженньш стремлением установить контроль над. 
путями и центрами работорговли, а также, напротив, оказать 
сопротивление самой системе работорговли, по крайней мере в 
первое время. Конечно, работорговля переживала явний кризис 
с того времени, как Абомей начал наступление на мелкие тор- 
говне государства юга; но как только на побережье установилось- 
его господство, работорговля била поставлена под непосредствен- 
ннй контроль правителя и до XIX в. определяла всю жизнь го
сударства.

В первой половине XVIII в. третий по счету преемник оснО- 
вателя Абомея, Агаджа, завоевал южньїе государства. В 1724 г. 
он овладел Алладой. Расцвет зтого государства, известного ев- 
ропейским путешественникам под названием Ардра или Ардрес, 
приходится на XVII в. В нем жили европейские торговцн, там 
вели свою деятельность миссионерн (остался катехизис на я зн 
ке «ардра»), посольство Алладьі бнло принято при дворе короля 
Людовика XIV. Завоевание Алладьі открило дорогу для захвата 
государства Сави, контролировавшего работорговлю в Видахе,. 
которнй в начале XVIII в. стал одним из самих значительннх 
торгових пунктов на всем Гвинейском побережье. Сави бнл» 
захвачено в 1727 г. Сохранить зти приобретения оказалось не
легко: ми видели, как сопротивлялось зкспансии Абомея Ойо. При- 
брежнне народи узда и хула оказнвали правителям Абомея 
упорное сопротивление и после 1740 г. (предполагаемой дати 
смерти А гадж и).

Лишь в XIX в. окончательно оформилась политическая и ад- 
министративная организация государства, ставшего називаться 
Дагомеей. Тем не менее уже в конце XVIII в. армия била 
прочно организована, хорошо оснащена огнестрельннм оружием, 
усилена женскими формированиями — знаменитими «амазонками». 
В результате нескольких дальних походов бьіло разгромлено Б а
дагри — торговий соперник Видаха, пользовавшийся покровитель- 
ством Ойо, и другие конкуренти.

Потрясения, происходившие в XVIII в. западнее р. Моно 
(распад государства Нуаджа и расселение зве по территории 
между реками Моно и Вольтой), не били, по-видимому, свя
занн с вншеупомянутьши собнтиями. Во всяком случае, даго- 
мейцн появились в зтом районе лишь в XIX в. Так же позд- 
но они вступили в конфликт с государством Порто-Ново, кото
рое европейские путешественники називали М алнм Ардра, ос- 
нованннм в XVII в.



Возвьішение Ашанти. История стран, лежащих западнее 
р. Вольтн, также определялась борьбой за установление конт- 
роля над центрами работорговли или по крайней мере за пря
мой доступ к ним. Первьіе лесньїе государства, Аданси и Денчь- 
ира, во второй половине XVI в. вели борьбу и попеременно ста
новились данниками друг друга. В конечном счете верх одер
ж ала Денчьира. В XVII в. она господствовала во внутренних 
областях к северу от Сен-Жоржи-да-Миньї. Аданси же переме- 
стилось восточнее, где позже возникло государство Аким. Еще 
дальше к востоку вокруг золотоносних месторождений Бирима 
в конце XVI в. сложилось государство Акваму. Столкнувшись 
на западе с Денчьирой, оно в течение XVII в. расширялось в 
сторону побережья и р. Вольтн. С 1677 г. оно подчинило се
бе мелкие государства фанти и га, в частности Аккру; в 1693 г. 
бьіл даже захвачен датский форт и возвращен лишь за викуп. 
В начале XVIII в. Акваму установило контроль над ївсем во- 
сточньїм побережьем ньінешней Ганн и непосредственно контро- 
лировало ведшуюся там работорговлю. Оно организовнвало во
еннне походи за Вольту, подчинив часть зве и мелкие прибреж- 
ньіе государства вплоть до Большого Попо и продвинувшись д а
же до Видаха. Господство Акваму длилось недолго; вскоре по
сле 1730 г. оно пало под ударами аким, которне сами оказались 
оттесненньїми складнвавшейся на севере новой силой в лице 

.Ашанти.
Миграции, в результате которнх в районе современного Ку- 

маси появились различнне группьі ашанти, создавших здесь вско
ре небольшие государства, шли в начале XVII в. с юга, из Адан
си. Зти группи обт>единились в борьбе против Дома, небольшого 
государства акан, находившегося на севере, и против Денчьирн, 
данниками которой они, однако, вннуждени бнли себя признать. 
К 1695 г. они сложились в более или менее прочную конфеде- 
рацию вокруг правителя, символом власти которого бьіл зна
менитий золотой трон. Зкспансия нового государства началась 
в правление первого царя всех ашанти, Осей Туту. В первьіе го
ди  XVIII в. бнла разбита и подчинена Денчьира, контроль над 
торговлей с Сен-Жоржи-да-Миной перешел в руки ашанти. После 
зтого они обратились к юго-востоку и в ходе войн, продолжав- 
шихся, без сомнения, до 1740 г., разбили государство Аким, а 
потом Акваму. Еще до окончания зтих войн Ашанти воевало 
на севере, захватав государство Боно и обратив в данников Гон- 
джу и Дагомбу. Таким образом, в середине XVIII в. господст
во Ашанти распространилось на большую часть современной Га
нн. Оно обеспечило себе контроль не только почти над всей при
брежной торговлей (неограниченньїй в начале XIX в. после под- 
чинения фанти), но и над центрами торговли с Суданом: с Са- 
лагой, Енди, Бондуку. В период наивьісшего могущества Ашан
ти, с конца XVIII в., Кумаси стал одним из важнейших пере- 
крестков западноафриканской торговли, где встречались торгов- 
цьі диула и хауса, образованньїе мусульмане и европейские ра- 
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<5оторговци и посли; зто бнл такж е центр великолепного искус- 
ства.

Гегемония Ашанти оказала серьезное влияние на соседние ре- 
гионьї. На востоке, в центральних районах современннх Того и 
Бенина, в XVIII в. обосновалось множество мелких групп: гуанг, 
ачем, акан. На севере государство Гонджа, усилившеєся в XVII в. 
благодаря притоку нових волн мигрантов-манде, в начале сле- 
дующего столетия предприняло военньїе походи до Сегу; однако 
его попитки распространить своє владьічество еще далее били 
решительно пресеченн. На западе перемещение населення на ча
сти территории современного Берега Слоновой Кости бьшо в и 
звано, в частности, созданием и зкспанеией государства Бауле. 
В результате борьбьі за власть в государстве Ашанти группа 
под предводительством сестри побежденного претендента на трон, 
Аури Поку, направилась на запад и в середине XVIII в. обос- 
новалась между реками Комоз и Бандамой. Оттесняя прежнее 
население — сенуфо, гуро, а чаще подчиняя их и смешиваясь с 
ними, зти ашанти создали государство, которое, несмотря на раз- 
работку золотих месторождений вокруг р. Бандам и и развитие 
замечательного искусства, оказалось непрочннм. В конце XVIII в. 
оно распалось.

Н ароди севера и востока. История зтих народов в XVII—
XVIII вв. известна весьма мало — в той мере, в какой она била 
связана с суданскими государствами и отразилась в их хрони- 
ках. Их передвижения, столкновения между собой лишь в ред- 
ких случаях поддаются датировке. Так, мьі зто уже видели, в 
начале XVI в. ясно засвидетельствовано существование государ
ства Буса; но затем до середини XVIII в., когда ему пришлось 
отражать нападения Кебби, сведений о нем очень мало. За зто 
время правившая в Бусе династия основала на западе новьіе 
образования, прежде всего Никки. Возможно, зто произошло в
XVI в., но, может бьіть, только в XVII в. Отсюда бариба по
степенно расселились по всей саванне вплоть до массива Ата- 
кора, смешиваясь с ее первоначальньш населением; у подножия 
зтого массива еще до конца XVIII в. бьіли позже других осно- 
ваньї государства Бирни и Куанде. Предания довольно точно со
общают о;б зтом периоде. С помощью народов-данников бариба 
в XVIII в. совершили вторжения на территорию нннешнего Того 
и даже дальше, возможно вплоть до Салаги. Бариба стремились 
установить контроль над важньїм путем из страньї Гонджа в 
страньї хауса, іпо которому ш ла торговля орехами кола в обмен 
на соль.

История нупе со времени основания государства до второй по
ловини XVIII в., когда их правитель принял ислам, известна 
такж е довольно плохо. Что касается джукун, то о них мьі знаєм 
в зто время благодаря их попьіткам подчинить Северную Нигерию. 
Кварарофа — так хауса називали джукун — уже в XVI в. совер- 
шали военнне походн на север. Во второй половине XVII в. 
нападениям джукун подвергалось главннм образом Кано.



В XVIII в. джукун, которнм не удалось установить свой конт
роль над крупними суданскими ринками, прекратили свои набеги 
на сєверньїе странн. Таким образом, их попнтка установить свою 
власть над раздробленннми хаусанскими государствами потерпела 
неудачу.

Г л а в а  8 

ЦЕНТРАЛЬНЬІЙ СУДАН 57

Г е о г р а ф и ч е с к а я  с р е д а .  Центральний Судан включаеґ 
Оольшую часть Чадской котловини и ее западное продолжение до 
подступов к Нигеру. Очеро Чад не является ни центром, ни самой 
низкои точкой котловини; зтот центр находится в районе, протя- 
нувшемся с юго-запада на северо-восток от озера до Борку (у 
подножия нагорья Тибести). На севере и северо-западе ее рубежа
ми являются лежащие на расстоянии друг от друга массивние 
нагорья Тибести, Ахаггар, Аир. На востоке поднятием рельефа 
образуется плато Вадаи, начинающее собой ряд возвишенностей 
самие високие из которих, гори Дарфура, ми включаєм в рамки 
рассматриваемого региона. На юге ми остановимся у подножия 
отдельно расположенннх возвишенностей и гор М андара, а затем 
у плато Баучи. Проход между Баучи и Аиром очень широк и без 
труда соединяет причадские райони с областями среднего Нигера.

Что касается зональних различий в климате и растительности 
(здесь их гамма начинается с пустьіни и заканчивается различно- 
го рода саваннами), то необходимо отметить их немалое значение 
для региона. В горних массивах, например, випадает больше осад- 
ков. Позтому Аир притягательньїй горний оазис и транзитний 
торговий центр — противопоставляется необитаемому Тенере и т. п.

Вопрос о различиях географической среди региона на уровне 
отдельньїх областей заслуживал би более пристального внимания,. 
если би они били проанализировани в специальньїх работах. От- 
метнм, что знаток зтого региона И. Юрвуа настойчиво подчерки- 
вал роль географических факторов (цепи колодцев, болотистих 
зон, горньїх преград) в истории Борну, но фактически не обратил 
на них внимания по отношению к «беспозвоночному Судану».

Что же касается уровня региональних особенностей, то здесь 
необходимо подчеркнуть по крайней мере три обстоятельства:

контакт между земледельцами и кочевими скотоводами и их 
хозяйственний симбиоз, существующие в широкой полосе, НО в: 
различннх формах и в различной степени. И. Юрвуа и здесь со' 
знанием дела отмечал, что многие суданские государства в какой- 
то мере держались на зтих контактах, но явно преувеличивал их 
значение, говоря о почти «неизбежном» «натиске» одной «раси» 
на другую;

транссахарские маршрути, по которим Центральний Судан по
стоянно поддерживал связи, по крайней мере в исламское время, 
со средиземноморским миром и Ближним Востоком;
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большая свобода широтних перемещений южнее пустьіни вдоль 
всего региона в обе сторони: таким образом, функционировал еще 
один путь внешних связей — с Нилом и востоком. Разумеется, зтот 
путь бил удобнее, чем путь через пустиню. Позтому здесь били 
более возможньїми действия конницьі и зкспансия государств на
дальние расстояния.

Значение географической средьі, разумеется, относительно. Так, 
если на западе мьі останавливаемся перед витянувшейся вдоль 
Нигера преградой в лице государства сонгаев, то зто не значит, 
что ми не включаєм в регион державу Сонгай того периода, когда 
она виходила за его предельї вплоть до Аира. Рассматривать Ва
даи и опустить Дарфур — значит разделить два района, в то вре
мя как история скорее требует обт>единить их.

Культурная однородность рассматриваемого региона тоже яв
ляется относительной. Сахара в меридиональном направлений де- 
лится на области, которие характеризуются передвижением людей, 
обичаев, предметов материальной культури и т. п. Одна из таких 
границ разделяет рассматриваемий регион по проходящему через 
Зиндер меридиану на земли туарегов и тубу. Напротив, в саванне 
хауса, канури, жители Вадаи имеют много сходних культурних
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черт. И все же в культурном отношении Центральний Судан в- 
целом един. Судан и Сахель четко отличаются от южньїх райо
нов, а Центральний Судан отличается от других областей Судана. 
тем, что он связан транссахарскими путями е Центральним Сре- 
диземноморьем между Тунисом и Киренаикой. Транссахарские 
контакти визвали зкономическое оживление, политические отно
шения, культурние обменн; связь с Триполи означала для регио
на иние заимствования, инне потребности, нние исторические тен- 
денции, нежели связь с Марокко или непосредственно с долиной 
Нила.

Р а н н и й п е р и о д  и с т о р и и .  Рраница между «доисторичес- 
кой» и «исторической» зпохами— чистая условность. М и присту
пили к исследованию с начала нашей зрьі только потому, что нет 
сведений об зпохе, начинающейся с конца палеолита. ’ Можно 
лишь отметить, что к 500 г. до н. з. вьіснхание «влажной» Сахари 
уже приходило к концу. Следовательно, с одной сторони, в преде- 
лах так називаемого «исторического» периода природная среда 
оставалась в общих чертах неизменной. С другой сторони, к зто
му времени уже завершился постепенний отход населення (о ко
тором ми догаднваемся) из «влажной» Сахари к югу. М н можем 
предполагать, сколь большое значение мог иметь зтот отход для 
заселення и культурной зволюции Судана, но нам о нем ничего' 
не известно.

Собственно говоря, по крайней мере до XI в. невозможно со- 
ставить никакой исторической картини. Сведения письменних и 
устних источников разрозненни, скуднн и ненадежнм. Зато для 
зтого периода имеются археологические данньїе, которие сущест- 
венно помогают изучению всей так називаемой «неолитической» 
Сахари (в широком и неопределенном смисле зтого термина; см. 
главу о доисторическом периоде). Важнейшие проблеми для пе
риода незадолго до наступления нашей зри  связани с появлением 
в Центральной Судане железа, лошади, верблюда, составивших 
три главних компонента суданской истории. Ж елезо обеспечило* 
более високую техническую зффективность производства. Хотя в 
развитии орудий труда оно не визвало существенних изменений, 
оно означало прогресе в области изготовления оружия. В зоне ме
жду пустьіней и границей распространения мухи цеце лошадь ста
ла ратним и престижним, но не тягловим животннм. Использова- 
ние железа и лошади благоприятствовало осуществлению крупних 
военно-политических начинаний. Верблюд стал необходимим сред- 
ством для транссахарской торговли, без которой ход суданской 
истории бил би во многом иньїм.

О времени и обстоятельствах появлення зтих трех компонентов- 
мало что известно. Можно предположить существование двух раз- 
личних областей их проникновения, которие сливаются на широте- 
саванни: к западу от Тибести и оз. Чад по транссахарским мар
шрутам, с одной сторони, и, с другой сторони, по широтному пу
ти из долини Нила и соседних стран. Зто предположение подтвер- 
ждается кое-какими находками в самом Судане, неточно датируе-
248

мьіми и относящимися к более поздней зпохе. Во внешнем мире 
встречаются более надежние письменние и материальньїе свиде- 
тельства. Между обеими областями на сахарских стоянках обна- 
ружени наскальние изображения (животних н оружия) и мате- 
риальньїе остатки, датировка и интерпретация которих затрудни- 
тельньї.

Домашняя лошадь появилась в Египте около XVII в. до н. з. 
Ее использовали в зпоху Нового Царства, а также в государстве 
Напата (V III—VI вв. до н. з.) и в Киренаике примерно в 500 г. 
до н. з. Согласно Геродоту (V в. до н. з .) , гарамантьі Феццана 
охотились на «зфиопов-троглодитов» на колесницах, запряженньїх 
четирьмя лошадьми. Верблюд дромадер появился в Египте около 
',00 г. до н. з.; вскоре он проникает в Киренаику. В IV в. верблю- 
дов, вероятно, бьіло много в Триполитании; из Египта и, конечно, 
из других районов они попадали в Мероз. Наконец, железо, из- 
вестное в Карфагене в VII в. до н. з., в Египте до того времени 
встречалось редко. В Мероз наличие железа отмечено с VI в. до 
н. з., а расцвет металлургического производства приходится на ка
нун и начало нашей зрьі; оно продолжалось и после того, как Ме
роз перестало существовать политически.

В «западном транссахарском» промежуточном районе изобра
жения лошади представленьї очень широко. Однако они вьіполня- 
лись на протяжении целого тнсячелетия, так что не удается уста
новить, когда лошадь действительно появилась в Судане. Изобра
жения оружия (разнообразннх коротких копий), относительно 
скромние и плохо датируемьіе, малочисленность материальньїх 
находок из железа могут дать лишь смутное представление о воз- 
можном распространении металлургии железа в период между 
карфагенской и византийской зпохами. К тому же зтот процесе 
мог развиваться в мусульманскую зпоху.

Материал, полученньш на востоке, более представителен, идет 
ли речь о находках или об изображениях животньїх, оружия, сбруи 
и т. д. Возьмем в качестве примера плато Зннеди, исключительно 
тщательно изученное Ж- Байу. Оружие — копья с длинньїми же- 
лезннми наконечниками — и лошадь ненамного опережают по вре
мени появлення верблюда на изображениях, которне все отмече- 
ньі восточньїми чертами. Плавильньїе печи соотносятся с керами- 
кой первого «верблюжьего» периода. Вероятно, в отличие от ло
шади верблюд появился немного позже начала нашей зри  и рань
ше, чем в Тассили.

Мьі не знаєм ни дат, ни путей распространения дромадера в 
Сахаре. Но в любом случае разведение верблюдов кочевниками 
должно бьіло іпредшествовать развитию большой караванной тор
говли. Что же касается железа, то здесь загадок еще больше, по
скольку на юго-западной окраине зтого региона существовала 
культура Нок, культура железного века, датировка которой еще 
вьізнвает спори. Зта  датировка (900 г. до н. з.) заставляет сом- 
;неваться в очень раннем и очень дальнем влиянии Мероз.

Во всяком случае, достойно сожаления, что гипотеза о неза-
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висимом развитии металлургии в Западной Африке била предло- 
жена и отвергнута слишком лоспешно, без анализа и истолкова- 
ния всех имеющихся данннх.

В отличие от более или менее точного исследования предметов 
материальной культури и изображений в четко обозначенннх пре- 
делах, восстановление «влияний» со стороньї внешних цивилиза
ций из-за неясних и разрозненних свидетельств представляется во 
многом необоснованньїм. В самом деле, мьі ничего не знаєм о воз- 
можних связях между Суданом и Карфагеном, Египтом, Грецией* 
Римом, Мероз, вандалами, Византией. Римляне в исключитель- 
ннх случаях бьівали лишь в Феццане, где в ходе раскопок били 
обнаружени римские предмети и следн действительно римского 
влияния. Римских предметов нет ни в более южньїх районах, ни к 
югу от Ахаггара. К западу от Нила нет находок мероитского про
исхождения. Иногда, вероятно, била возможна постепенная пере
дача каких-то злементов культури, но ми только что в и д є л и , на- 
сколько трудно бнвает их определить. О прямих контактах можно' 
лишь строить предположения; торговля через посредников пред
ставляется весьма вероятной, однако она не засвидетельствована 
и не следует питать иллюзий относительно ее значимости и про- 
должительности.

Нельзя не заметить, что к различннм гипотезам о мероитском 
влиянии относятся в последнее время с излишним доверием. М еж
ду тем здесь необходима точность: ведь культурнне влияния на 
просторах нило-чадских саванн могли передаваться с востока на 
запад и в зпоху Мероз, и после его падения, и в период существо- 
вания культур групп X, и в зпоху христианской Нубии. Кроме того, 
гипотезн о внешних влияниях не только не вьіглядят достаточно 
обоснованньши, но еще и не полни: допустим, к примеру, что Ме
роз «передало» институт царской власти, но ведь государствен- 
ность порождается прежде всего созреванием местньїх условий; ес
ли зтого не учитнвать, то как можно представить себе истинную 
суть влияний?

Н а р о д и .  Легенди о происхождении, устньїе предания и их 
более поздние записи создают впечатление, что на территории дан- 
ного региона в течение интересующих нас веков происходили мно- 
гочисленнне передвижения народов, нашествия с востока или севе
ра белих и черних завоевателей, основнвались города и династии. 
Безнадежно питаться нарисовать историческую картину, опираясь 
на зти даннне. Такие неяснне материалн порождают проблеми 
идентификации, датировки, интерпретации. Они часто становились 
результатом престижних установок, в частности связанньїх с за 
дачей возведения происхождения правящей династии непосредст
венно с востока, из кольїбели мусульманского мира. Все зто бнло 
до того, как европейские автори XIX—XX вв. начали пробовать 
систематизировать такие даннне в соответствии с бьітовавшим то
гда представлением о встрече рас — черной и белой, черних и «ха- 
митов», оседлнх и номадов. М и остановнмся на трех из зтих сом- 
нительннх построений.

Кто такие сао, легендарнне гиганти? Возможно, они населяли 
обширннй район севернее и восточнее оз. Чад, но лучше они про- 
слеживаются в странах низовьев рек Ш ари и Логоне. Подчинили 
ли пришедшие с севера в зти райони високорослие чернокожие 
местньїх низкорослнх жителей? іВ археологическом отношении они 
соответствовали бьі культуре Сао І, внделенной Ж -П . Лебефом, 
где керамика сао уже достигла совершенства. Имеем ли ми в ли
це другой группн високорослих чернокожих — рибаков, пришед
ших с востока, представителей культури Сао II, тех, кто с конца 
интересующето нас іпериода строил на холмахукрепленньїе города?

Другая зтническая общность, которую трудно идентифициро- 
вать, возможно, участвовала в образовании государства Канем у 
северо-восточной оконечности оз. Чад. Здесь утвердилась династия 
правителей, последний из которнх потерял трон в 1846 г. Список 
правителей, составленннй Бартом и Нахтигалем в XIX в., начи- 
нается с Сефа (отсюда название династии — Сефава) или с его 
потомка Дугу. До первого правителя-мусульманина Хуме, правле
ние которого датируют самим концом XI в., с десяток имен от
носятся к легендарному периоду, так что дата, предлагаемая для 
правлення Дугу, приблизительна. Считается, что династия Сефава 
ведет своє происхождение от тубу (теда) — кочевников, обитаю- 
щих в Тибести. Канем бнл известен арабским авторам; некоторне 
из них називали зто государство Загава; его размерн и локали- 
зация различнн у разннх авторов. Ал-Муххалаби (конец X в.) 
рассказнвает о встречающихся по сей день во многих африканских 
«священних царствах» чертах, прежде всего об обожествлении 
правителя.

В странах хауса устная традиция также рассказнвает о мигра- 
циях с севера и с востока, о завоеваниях и т. п. Миграции, зтниче
ские смешения, проникновение извне культурних влияний не внзн- 
вают сомнений, но датировать и достоверно интерпретировать дан
нне традиции мьі пока не в состоянии. В самой известной из зтих 
легенд фигурирует Баядж идда — сьін «правителя Багдада»; герой 
убивает змея, преграждавшего жителям Д аурн  доступ к водному 
источнику, а затем женится на их правительнице; их дети основн- 
вают государства хауса. Остается открнтнм вопрос, били ли они 
основаньї ранее 1100 г.

И с л а м .  Д ля историка Судана распространение ислама преж
де всего ознаменовалось появлением письменних и с т о ч н и к о в : гео
графи, путешественники, компиляторн начинают сообщать о «стра
не черних» — Судане.

Само арабское завоевание произошло в далеком прошлом и не 
достигло Судана. Окба ибн Нафи подчинил Феццан в 666—667 гг. 
и совершил рейд до оазиса Кавар. Но зто предприятие бнло зпи- 
зодичньїм. Сам Феццан остался в стороне от арабской зкспансии 
и, вероятно, еще в IX в. сохранил свою гарамантскую цивилиза- 
цию (если верить радиоуглеродннм датировкам). Напротив, в X
XI вв. он процветает при мусульманско-берберской династии иба
дитов.



Значение транссахарской торговли того времени еще трудна 
оценить. Ал-Якуби (IX в.) сообщает о вивозе рабов из Кавара, 
а процветание в следующем столетии караванного центра Завила, 
столицьі Феццана, является косвенньїм свидетельством оживлення 
на проходящем через столицу Кавара Бильму торговом пути. Яс- 
нее вьірисовьівается торговля, осуіцествлявшаяся по западньїм пу
тям между Сиджилмасой и Тахертом на севере и Ганой, а такж е 
Гао на юге. Среди находившихся в зависимости от Гао государств 
ал-Якуби упоминает одно, которое можно локализовать в Аире 
(Азбен). В IX в. торговий путь связьівал Гану и Гао с Египтом 
через Аир, Тибести, Куфру и оазисьі Д ахла и Харга; к концу зто- 
го века на отрезке между Феццаном и Египтом им, видимо, пе
рестали пользоваться.

Наконец, не совсем ясно, как появился ислам в Судане. Спе- 
циалистьі единодушни в том, что обращение в ислам правителя 
Канема Хуме произошло в конце XI в., возможно, под воздействи- 
ем, шедшим с востока. Однако можно предположить, что такое 
воздействие оказьівали в первоначальньїй период суданского исла- 
ма, до того как он принял свой классический ортодоксальний ма- 
ликитский облик, ибадитские проповедники. Возможно, ато проис- 
ходило после возникновения имамата в Тахерте (V III—IX вв.), 
поскольку он, без сомнения, поддерживал связи с Гао, или же в' 
более позднее время, когда падение имамата в начале X в. и дея- 
тельность фатимидов в Магрибе винудили ибадитов переселяться 
в оазиси Южного Магриба. В современной Северной Нигерии 
И. Ш ахт отметил сохранение в архитектуре фульбских, хаусанских 
и канурийских мечетей характерних особенностей, которие связа- 
ньі с нбадитскнм влиянием. У фульбе зто отсутствие минбара, ти- 
пичное для ибадитов; минарет с лестницей — форма, заимствован- 
ная из Южного Туниса через Уарглу; прямоугольний михраб из 
М заба. У канури и хауса зто «сахарский» минарет, также заимст- 
вованньїй из М заба.

Д е р ж а в а  К а н е м  (XII—XIII вв.). В течение двух столетий 
Канему принадлежало в Центральном Судане исключительное ме- 
сто благодаря високому уровню его полнтического и культурного 
развития. Д ля изучения длительной истории Канема и сменив- 
шей его держ ави Борну историк располагает арабскими письмен
ними источниками, а также местньїми хрониками и династически- 
ми списками, несколькими махрамами (т. е. царскими грамотами, 
содержащими освобождение от повинностей, напиєанньїми по- 
арабски) и даже старинньїми песнопениями на язьіке канури. По- 
следние, принявшие нинешний вид в более поздний период, восхо- 
дят иногда по своєму содержанию к далеким временам.

В XII в. государство Канем, населенное народом канембу, за- 
нимало, по всей видимости, территорию нинешней исторической 
области Канем и долини Бахр-зль-Газаля. Ал-Идриси в середине-
XII в. описивал соседей Канема: несколько больших групп ското- 
водов, богатий оазис Кавар и его торговие города с пальмовими; 
рощами.

Зкспансия в XI I I  в. В XIII в. Канем утверждает свою власть 
в нескольких направленнях и широко раздвигает свои границьі. 
На рубеже XII—XIII вв. он подчиняет Кавар, всю депь колодцев 
между оз. Чад и Дж адо. На севере Канем стремится установить 
контроль над своими «родственниками» тубу. Положение и связи 
тубу делают для Канема необходимьім союз с ними. Их помощь 
нужна для любого начинания и для поддержания транссахарских 
связей. Зту помощь получают, она зффективна, но беспокойньїе 
партнери не всегда надежньї: Дунама II во второй четверти
XIII в. вьінужден в течение семи лет вести с ними войну. В кон
це XII в. правившая Феццаном берберская династия пала под уда
рами некоего самозванца. Создавшийся «вакуум» затруднял тор- 
говлю. Воспользовавшись зтим, Дунама организовал большую зкс- 
педицию и подчинил Феццан, назначив там своего наместника.
В зтом предприятии впечатляют его масштаби, прежде всего рас- 
стояние. Правда, вскоре наместник Феццана сделался независи- 
мим, создав династиЮ, правившую до начала XIV в. Тем не менее 
правители Канема установили и некоторое время поддерживали 
отношения с хафсидскими правителями Туниса.

Зкспансия шла и в других направленнях. Так, вероятно, в под- 
чинении правителей Канема какое-то время находился Аир. Особо 
отметим происходившую начиная с середини XIII в. зкспансию 
оседльїх и кочевьіх народов к востоку и юго-востоку от оз. Чад; 
местньїе жители либо ассимилировались ими, либо оттеснялись. 
Зта  область, получившая название Борну, приобретала все боль- 
шее значение.

Однако с первой половини XIII в. внутренняя борьба, сопер- 
ничество династических ветвей и сопротивление покоренньїх наро
дов стали ослаблять Канем. Постепенно разрушаясь, он просу- 
ществовал до середини XIV в.

Политические институтьі. Правящ ая родовая группа тщательно 
сохраняла династическую связь с кочевниками: долгое время пра
витель обязательно вьібирал жену из тубу; в конце XII в. зта тра- 
диция исчезла. Столицей государства бьіл город Нджими, место- 
нахождение которого остается пока неизвестним. Правда, прави
тель и его окружение постоянно кочевали по стране, так что в сто
лице умер всего лишь один правитель.

Религией правящей родовой группьі бьіл ислам. Хуме, возмож
но, совершил паломничество в Мекку, а Дунама І (первая поло
вина XII в.), как утверждает традиция, сделал зто триждьі. В се
редине XIII в. правитель Канема вьістроил в Каире дом для па- 
ломников, а также ищущих знання из своей страньї. Насколько 
исламизация охватила народ, нам неизвестно.

Происхождение и уровень развития политических институтов, 
уже тогда очень развитих, трудно исследовать ввиду позднейших 
изменений. Правитель, май, обожествлялся: за исключением двух 
больших релйгиозньїх праздников, он бьіл постоянно скрьіт от на̂ - 
рода,‘ аудиенЦии он давал в некоем подобии клетки, защищаемьіи 
завесами. Его власть передавалась по мужской линии; преемника
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он назначал из числа своих сьіновей или братьев. Мать правителя, 
магира, пользовалйсь большим влиянием и вьшолняла важнне 
юбязанности. Определенную роль играли также членн царской ро- 
довой группн, приближеннне из свободннх и рабов, ученне-му- 
«сульмане. Реальную власть разделял с правителем прежде всего 
большой совет, состоявший из двенадцати вьісших сановников; ка- 
ждьій из них имел особнй титул и отвечал за управление той или 
лной провинцией.

Соседи. О соседних с Канемом обществах известно очень ма
ло. Уже упоминались археологические изнскания, открьівшие нам 
ікультуру сао — героев устной традидии, живших в междуречье рек 
Ш ари и Логоне. Культура Сао II, которая составляет основную 
часть археологического комплекса Сао, характеризовалась наличи- 
ем городищ, окруженньїх сначала деревянннми стенами, а позже 
.земляними валами; погребениями в глиняних кувшинах; искусст- 
вом керамики с изображениями человека и животньїх. Здесь бнла 
■создана целая «цивилизация глиньї», которая знала в то же время 
:и обработку металла, и изготовление бронзових изделий методом 
«потерянного воска». Не следует относить зту цивилизацию исклю- 

ч чительно к XII—XIII вв.; она существовала гораздо дольше.
В странах хауса наиболее известньї — благодаря своим хрони- 

:кам — два города: Кано и Кацина. Они, без сомнения, занимали 
здесь ведущее положение. Но в какой форме зто проявлялось? Б и 
ло би неосмотрительно считать, что уже полностью воссоздано ис- 
торическое развитие четнрнадцати государств хауса, о легендар- 
ном происхождении которнх шла речь внше: семи «истинннх» — 
Даурьі, Кано, Рано, Заззау, Гобира, Кацини, Бирама и семи «лож- 
ннх», ненастоящих, возможно испнтавших сильное влияние хауса 
стран: Зам ф арн, Кебби, Нупе, Гварн, Яури, Илорина, Кваророфн.

С т р а н ь ї  х а у с а  (XIV—XV вв.). В полной мере внутренняя 
и внешняя слабость Канема проявилась в середине XIV в. Реша- 
ющий удар бьіл нанесен его восточньїми соседями — тубу и була- 
ла. После продолжавшейся несколько лет борьбн май бьіл изгнан 
из своей столици Нджими; он покинул Канем и вместе с верннми 
ему людьми переселился в свою западную провинцию Борну. На- 
беги булала прекратились, но Канем оставался у них в подчине- 
нии еще в течение века.

В Борну власть май постепенно восстановилась, несмотря на 
продолжавшиеся раздорн среди представителей правящей динас- 
тии. Изгнанники-канембу смешались с местньши жителями, в ре
зультате чего сложилась зтническая общность канури. Отньїне 
держава стала називаться Борну. Со второй трети XV в. она уже 
распространяется к западу, оказнвая давление на странн хауса.

К XIV в. большинство так назнваемьіх «истинннх» хауса стали 
:вполне оформившимися политическими образованиями. Кано и К а
цина оставались на первом плане в течение XIV в. Борьба Кацини 
с Гобиром свидетельствует об их развитии и соперничестве в важ 
них вопросах. Возвишение стран хауса отчасти обтіясняется зкс- 
пансией держ ави Мали, которая в XIV в. находилась в зените сво- 
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его могущества. Хотя ее прямой политический контроль над стра- 
нами хауса не засвидетельствован, но влияние ее било велико.

Прежде всего из Мали проник ислам. Миссионери-мандинги 
прибили в Кано в правление Яджи (1349— 1385) и убедили его* 
соблюдать различнне мусульманские обряди и вистроить мечеть. 
Исламизация затронула лишь правящие круги, она не била глу- 
бокой, и язичество сохраняло прочнне позиции. В Кацине, напро- 
тив, ислам распространился, по-видимому, в большей степени в на
роде, чем среди знати. Влияние Мали, вероятно, визвало и более 
широкие последствия в хозяйственной, политической и социальной 
сферах. В Кано вскоре не только появились новие види оружия, 
но и существенно развивалась политическая централизация, со- 
провождавшаяся зкспансней в южном направлений.

Вполне вероятно, что к влиянию Мали очень скоро, на рубеже 
XIV—X V  вв. и в XV в., добавилось влияние Северной Америки. Оно 
сказалось в особенностях придворного церемониала^, в появлении 
доспехов (кольчуги, шлем) и невольничьих поселений.

Еще сильнее било влияние Борну. Хроника Кано, например, 
сообщала о приходе в город какого-то «принца» из Борну, ко- 
торьій около 1425 г. организовал здесь первьій рьінок. Некоторое 
время страни хауса находились в прямой зависимости от Борну и 
вьіплачивали ему дань.

В XV в. для Кано и в меньшей степени для Кацини начинает- 
ся период, связанний с расцветом транссахарской торговли. Не- 
многим ранее середини XV в. активизируются набеги за рабами 
в южнне страньї, из разннх областей прибнвают торговьіе карава
н и — торговля распространяется в сторону пустьіни, к востоку и 
западу. Расположение обоих городов благоприятствует связям в 
зтих двух направленнях. Торговци-хауса прокладнвают путь в 
юго-западном направлений до стран на территории нннешней 
Г ани.

Ислам снова укрепляет свои позиции. В 50—60-е годи XV в. 
из Мали в Кано, судя по хронике, прибнвают фульбские богосло
ви, привезшие с собой книги по грамматике и теологии. Правле
ние Мухаммаду Римфн (1463— 1499) отмечено возведением мече
тей и признанием коранического права; в зтом отношении решаю- 
щую роль сиграло появление здесь знаменитого североафрикан- 
ского юриста и теолога ал-Магили; для правителя Кано он напи- 
сал трактат «Об обязанностях правителей». В зто время наряду 
с Кано и Кациной возвнсилась Замфара.

К о н ф л и к т н  м е ж д у  с у д а н с к и м и  г о с у д а р с т в а м и  
( к о н е ц  XV — н а ч а л о  XVII в.). М ай Али Дунама (последняя 
четверть XV — начало XVI в .) , положив конец внутренним рас- 
прям, восстановил могущество Борну, усилил централизацию го- 
сударства. В конце XV в. на р. Яо он возвел свою столицу Нга- 
заргаму. Известно описание Борну Львом Африканским, сделанное 
около 1513 г., однако достоверно не вияснено, бнл ли он очевид
цем описнваемого. Правитель Борну бнл якобн очень богат и мо- 
гуществен. Он привечал торговцев из Магриба, покупал у них ло-



ш адей и продавал им рабов. Конница составляла одну из основ 
его военной сильї.

Укреплялось внешнее положение Борну. В 1502 г. Али Дунама 
направил посольство в Триполи. В самом начале XVI в. бнл сно- 
ва установлен контроль над Канемом, но пока непостоянньш и час- 
тичньїй: династия булала осталась у власти. Зкспансия Борну 
распространялась в основном на запад, в страньї хауса.

В начале XVI в. страньї хауса в гораздо большей степени ис- 
пьітьівали давление со стороньї Сонгай, нежели со стороньї Бор
ну. В ходе двух воєнних кампаний (примерно в 1500 и 1515 гг.), 
направленньїх на установление контроля над Аиром, аския Мухам- 
мед атаковал Кано, Кацину, Заззау, Замфару и Гобир, обложил 
их данью и оставил в каждом из них своего наместника. Путе- 
шествуя по зтим странам в 1513 г., Лев Африканский засвидетель- 
ствовал их упадок, первьіе проявлення которого он смог заме- 
тить. Таким образом, большая часть Центрального Судана переш- 
ла в орбиту сонгайскогО влияния.

Но на крайнем западе хаусанских земель возникло новое госу- 
дарство — Кебби, бросившее вьізов аскиям. Кебби ликвидировало 
сонгайский контроль над государствами хауса и попиталось уста
новить над ними своє господство. Однако зтому воспротивились 
тіравители Борну: во второй четверти XVI в. Борну дваждьі вело 
войну против Кебби, но потерпело полное поражение. Конен геге
мон™ Кебби вскоре положила Кацина. Пока Борну переживало 
поражение, сонгай возобновили свои походьі: в 1554 г. аския зах- 
ватил Кано. Итак, вплоть до крушения Сонгайской держ ави в 
1591 г. страньї хауса оставались тесно связанннми с двумя круп
ними суданскими державами, играя своеобразную роль буфера.

Изменилось и соотношение сил между ними: Кано стал платить 
дань -Кацине и Заззау. Хотя сонгайское присутствие лежало на ха
усанских государствах тяжким материальньїм бременем, оно же 
широко открьівало двери культурному влиянию Томбукту, откуда 
сюда, особенно в Кацину, прибивали ученьїе. Транссахарская тор- 
говля, которую вели Кано и Кацина, оставалась интенсивной, так 
же как и торговля по путям, ведущим на запад и юго-запад. Лев 
Африканский сообщает, что в его время торговць^ только что ос- 
воили новий маршрут из Валати в Египет, которий шел по судан- 
ской саванне до Дарфура, пересекая весь Центральний Судан. 
В города стекались многочисленние магрибинские торговцьі, а в 
Кацине существовало несколько кварталов, населенньїх чужезем- 
ньіми купцами.

Р а с ц в е т  Б о р н у .  В середине XVI в., потерпев неудачу в 
борьбе с Кебби, Борну переживало временний упадок. Зтому спо- 
собствовали волнения покоренних народов в самом Борну, втор- 
жения туарегов и тубу в его северньїе предели, а джукун — в юж- 
ние, восстановление автономии булала в Канеме. Возрождение 
могущества государства и его расцвет связаньї с именем май Ид- 
риса Алуми (начало его царствования принято помещать между 
1563 и 1580 гг., а смерть — между 1602 и 1616 гг.).

У зтого правителя бьіл свои историограф, образованний чело- 
век по имени Ибн Фартуа, которьій сопровождал его в воєнних 
походах и в двух хрониках поведал о войнах и некоторнх рефор
мах Идриса.

Видающиися воин, погибший в бою, Идрис вел войньї каждий 
год. В его время чередовались набеги за рабами, конфликти с со- 
седями и более крупние воєнние предприятия. Прежде всего он 
восстановил порядок в самом Борну и на его южньїх окраинах. 
Затем он совершил поход на Кано. Боевьіе действия велись про
тив туарегов и тубу. Чтобьі поставить тубу под свой контроль, 
необходимьій для нормальних сношений со Средиземноморьем, 
май долгое время находился в Бильме. Против булала Канема 
потребовалось семь походов, благодаря которим зти несговорчи- 
вие соседи били приведени к повиновению. Идрис силой пересе- 
лил в Борну многих канембу, за которьши последовали и другие 
зтнические злементи; все они влились в состав народа канури.

Зтот правитель придавал такж е значение связям с внешним 
миром: он совершил паломничество в Мекку, видел Египет, побн- 
вал в турецких владениях, установил отношения с Триполи (в то 
время такж е турецким), преобразовал войско Борну, снабдив его 
огнестрельньїм оружием, а также пригласив воєнних инструкторов 
из Турции.

Строитель мечетей, первьій, кто велел строить их из обожжен- 
ного кирпича, Идрис, судя по хроникам, виделялся своей религи- 
озностью. Он клеймил безнравственность, опираясь на кораниче- 
ское право; он передал судебную власть из рук глав племен в ру
ки мусульманских судей — каідиев.

Государство при нем вело активную торговую деятельность; 
на север отправляли рабов, добитих в странах юга в организо- 
ванних май набегах; в Судан, на восток и на запад — соль, соду 
и ткани. С севера везли оружие, лошадей и предмети роскоши.

Д р у г и е  г о с у д а р с т в а .  Сао, ш торне, по-видимому, ранее 
оказивали сопротивление зкспансии Борну, били подчинени Идри- 
сом Алумой. Часть из них после зтого рассеялась, а победители- 
канури смешались с оставшимися; в результате смешения сложил- 
ся народ котоко. С тех пор хроники больше не упоминают о сао. 
Последовавшая исламизация сопровождалась исчезновением чело- 
веческих изображений и соответственно восприятием норм мусуль- 
манской культури. Но в то же время завоеватели, должно бить, 
переняли некоторьіе черти местной культури. Котоко сохранили 
и улучшили городские укрепления сао.

Лев Аф/риканский упоминает о Гаога — крупном государстве 
между Борну и Нубией, «нецивилизованном» и населенном ското- 
водами. В последующие века государство становилось сильнее, 
расширяло свою территорию, вело оживленную торговлю с Егип
том. Предполагалось, что зто государство било одним из образо- 
ваний, носивших имя «Куга», упоминаемих в некоторьіх арабских 
источниках, и находилось в районе оз. Фитри. Следует ли связи- 
вать его также с булала? Булала, по-видимому, ведут своє проис- 
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хождение от канембу. Время, когда они покинули Канем, точно не 
установлено. О роли булала в истории Канема-Борну уже шла 
речь. В более позднее время они создали такж е государство в об- 
ласти Яо, в районе оз. Фитри. Когда они осуществили зто — не- 
известно: в XVI в., в период переселення из Канема, или в XVII в., 
когда они утратили всякую политическую роль в Канеме, или на- 
много раньше?

Т о р г о в л я  и п о л и т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  в XVII—
XVIII вв. Падение Сонгайской держ ави и упадок Гао пошли на 
пользу центрам, откуда начинались восточньїе транссахарские пу- 
ти. Если трудно определить обтьєм зтой торговли и зволюцию 
«спроса» в Северной Африке, то не вьізнвает сомнения тот факт, 
что в целом торговля, шедшая через Аир и Кавар, не уменьши- 
лась. Зто касается ввоза и вьівоза из Борну и особенно из стран 
хауса, где Кано и Кацина в XVII в. соперничали в борьбе за на- 
следие Гао; в XVIII в. победителем в зтой борьбе вьішла Кацина. 
Особьій размах приобретала транссуданская торговля, а такж е 
торговля между Сахелем и Суданом, Суданом и лесньїми облас
тями. Из стран хауса везли кожи и хлопчатобумажньїе ткани, е 
юга доставляли орехи кола, с севера — соль. По дороге, ведшей в- 
ньінешнюю Гану, по-прежнему оживленной, шло расселение хауса,. 
ставшее ощутимьім в XVIII в., когда хаусанские общини наряду 
с общинами диула стали играть значительную роль в деле рас- 
пространения ислама.

В XVII и XVIII вв. столкновения хаусанских государств между 
собой вишли на первьш план суданской политики. На востоке сла- 
бела держ ава Борну, на западе более не существовало сонгайской 
угрозьі; опаоность для государств хауса исходила теперь с юга, 
от джукун. Зта  опасность проявилась в конце XVI в.: государство 
джукун, Кваророфа, подчинило себе Заззау. Набеги на страньї ха
уса продолжались в течение XVII и в начале XVIII в. К концу
XVII в. они уже достигали Борну, осаде подвергалась даже сто- 
лица. Однако победа, одержанная май Али, ослабила, а  може^т 
бить, даж е превратила в данников зтих опасньїх южньїх соседей, 
которие в течение всего столетия представляли реальную угрозу 
Центральному Судану к западу от оз. Чад.

Борну оставалось могущественннм государством до середини
XVII в. Нападения туарегов Аира и джукун, иногда совместнне, 
заметно ослабили его. В течение XVIII в. не прекращались набеги 
кочевников на северньїе окраинн держ ави. Возможно, централи- 
зация государства даже. усилилась; правители стали назначать не- 
вольников на внсшие должности вместо прежних членов царского 
дома. В XVIII в. правители Борну вели сдержанную внешлюю по- 
литику, уделяя больше внимания внутренним делам укреплению 
мусульманского благочестия и образования.

В странах хауса Кано, постепенно истощенннй войнами, с дж у
кун и с Кациной, признал первенство Кацини, которое та обеспе- 
чила себе в конце XVII в. Но к 1700 г. возвьісилась Замфара, 
ставшая к середине XVIII в. соперницей Кацини. Вскоре началось

возвишение Гобира, жители которого стали переселяться на юг, 
в Замфару, сначала мирно, с согласия хозяев, а затем насильсг- 
венньїм путем. Ведя частие войни против Зам ф ари и КаЧинн> 
Гобир в конце века, по-видимому, стал самим сильним государ
ством хауса.

У туарегов Аира продолжался процесе складивания и развн- 
тия обгединения их племен, которому способствовали миграции 
с севера и распространение населення по территории Сахеля. Про- 
должал существовать основанний ими в XV в. султанат, столицей 
которого в начале XVI в. стал Агадес. Султан, по-видимому, яв- 
лялся как верховним арбитром (представители крупних племен 
избирали его всегда среди членов одной и той же родовой группи), 
так и орудием в руках поддерживающих его племен.

Жившие в Каваре канури еще признавали власть Борну, но 
во второй половине XVIII в. они стали обьектом соперничества 
между туарегами Аира и тубу, стремившимися установить конт
роль над зтим важним транзитним торговим центром.

И с л а м ,  о б р а з о в а н и е  и ф у л ь б е .  В Борну, где ислам 
давно укоренился, он продолжал занимать прочние позиции, по 
крайней мере там, куда непосредственно доходила центральная 
власть. Если доисламские религиозньїе верования и сохранялись 
в народе, степень исламизации которого определить невозможно, 
то  благочестие правителей XVI—XVIII вв. можно, видимо, срав- 
нить с нормами поведения мусульманского духовенства.

В странах хауса, куда ислам постепенно проникал в XIV—
XV вв. и в период сонгайского влияния, торговие связи и наличие 
таких центров культури, как Кацина и Кано, по-прежнему благо- 
приятствовали его распространению. Однако доисламские верова
ния оставались живучими, а отношение правителей к новой рели- 
гии било неоднозначним: формально они считались приверженца- 
ми коранической вери и шариата, они били окружени мусульман- 
скими ученими, услуги которих високо ценили, но в то же время 
они прежде всего заботились о поддержании свой власти и о со- 
хранении прежних обичаев. Тем не менее многие автори свиде- 
тельствуют о поддержании в странах хауса блестящей суданской 
интеллектуальной традиции, развившейся ранее в Томбукту и в 
странах, находившихся под сонгайским влиянием. Зтот факт, а 
такж е двойственное и неопределенное официальное отношение к 
исламу обьясняют силу традиционного стремления к реформам, в 
результате которих вся жизнь страньї била би приведена в соот- 
ветствие с ортодоксальним мусульманским законодательством.

Зто стремление к религиозно-нравственньш реформам проявля
лось главним образом (но не только) со сторони фульбе. Рассе
ление пришедших с запада фульбе в странах хауса и Борну — 
•факт давнишний. Миграции фульбе продолжались и впоследствии. 
В Борну они оставались чужеродньїм и терпимим меньшинством. 
В странах хауса их положение било не столь однозначним: одни 
оставались кочевниками и язичниками, другие становились горо- 
жанами, мусульманами, занимающими различное социальное поло- 
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жение в рамках хаусанского, уже сильно стратифицированного об- 
щества. Собьітия начала XIX в., которне глубоко нзменили облик 
Центрального Судана, подвергли испьітанию зту зтническую, со- 
циальную, религиозную и культурную мозаику.

П е р е д в и ж е н н я  н а р о д о в  н а  в о с т о к е  р е г и о н а .  Ес
ли прошлое стран, расположенньїх западнее оз. Чад, известно 
плохо, то положение на востоке остается совершенно неясньїм 
вплоть до XIX в. Тем не менее археологические остатки на поверх- 
ности земли свидетельствуют о том, что земли зтн бьіли плотно 
заселеньї с давних пор, однако зтапьі заселення еще очень плохо 
изученьї, очень плохо датированьї и никак не связаньї с зтнонима- 
ми и перемещениями народов, о которьіх сообщают устная тради- 
ция и письменньїе текстьі. Тем не менее можно предположить по- 
степенное, происходившее в течение веков обновление населення за 
счет мигрантов, шедших главньїм образом с востока (арабов или 
назьіваемьіх арабами), которьіе оседали рядом с прежним населе- 
нием, смешивались с ним или же оттесняли его в другие райони.

В а д а и .  Лежащ ее на крайнем востоке региона плато Вадаи, 
возможно, какое-то время бьіло центром образования государст- 
ва зтнической труппьі джадо. К  XVI в. их сменили тунджурьі, ко- 
торьіе пришли из Дарфура. Зти государства не бьіли мусульман- 
скими.

Султанат Вадаи, правящая династия которого сохранилась 
вплоть до колонизации, появился в первой половине XVII в. Его 
основание традиция приписнвает пришедшему с востока человеку 
по имени Абд ал-Карим, о котором рассказнваю т то как о миро- 
любивом проповеднике, постепенно обращавшем население в ис
лам, то как о восставшем сановнике тунджурского правителя, со- 
биравшем сторонников под знаменем ислама. Так или иначе, он 
первьім стал возводить здесь мечети и бьіл первьім мусульман- 
ским правителем. До Сабуна, первого известного султана, правле- 
ние которого датируется приблизительно 1800 г., сменилось, веро
ятно, семь правителей. Вадаи как будто бьіло данником Д арф ура, 
а затем взяло верх, полностью освободившись после побед, одер- 
жанньїх шестим по счету (около 1760 г.) султаном Джодой. Зтот 
правитель якобьі подчинил также часть Канема, отняв ее у Борну, 
и вел войньї с язичниками юга. Вадаи ввозило с востока слоно
вую кость и рабов. Тогда оно еще не било начальним пунктом 
прямого транссахарского пути; его столица находилась^ в Барре.

Б а г и р м и. М и уже отметили существование по крайней мере 
с XVII в. около оз. Фитри государства булала с центром в Яо. 
В XVIII в. оно как будто нередко оказнвалось под контролем со- 
седних государств. Устньїе предания дают разноречивне сведения 
о возникновении в XVI в. зтого государства и его правящей дина- 
стии. Говорят, что ислам появился там в первой трети XVII в. Зто 
скромное по размерам государство, расположенное в среднем те- 
чении р. Шари, несмотря на давление Борну и Вадаи в XVII
XVIII вв., установило свою власть над язнческими народами юга, 
а раби, которих оно оттуда получало, обеспечивали ему вьігодную

торговлю. Едва ли ислам укоренился там по-настоящему. Так ж е 
как и в Вадаи (и, как ми уже показали, в Борну), правитель 
здесь обожествлялся.

Г л а в а  9

ЗАПАДНАЯ ЗКВАТОРИАЛЬНАЯ АФРИКА

Г е о г р а ф и ч е с к и е  р а м к и .  Центральная Зкваториальная и . 
Центральная Западная Африка представляет собой обширную зо
ну, довольно разнородную в географическом и зтническоМ отноше- 
ниях. Она охватнвает часть Нигерии восточнее р. Бенуз; Камеруну 
южную часть Республики Чад и Центральноафриканскую Респуб- 
лику, виходя на западную границу Южного Судана; северо-вос- 
точную часть Заира; Республику Конго вплоть до южной кромки 
леса; Габон и Зкваториальную Гвинею. Пожалуй, зто самая не- 
благоприятная для историка часть Африки: здесь «классические» 
методи исследования практически неприменимн. Имеюгциеся в 
нашем распоряжении немногочисленние тексти, восходящие к пе- 
риоду не ранее^конца XV в., дают информацию лишь о некоторих 
точках на узкой и непроходимой береговой полосе; археологичес
кие изьіскания здесь едва начались, если не считать непосредст- 
венннх подступов к оз. Чад. Слово позтому принадлежит специа- 
листам смежннх дисциплин — зтнографии и лингвистики, но их 
вклад остается фрагментарним и часто ограничивается гипотеза- 
ми; впрочем, и он затрагивает лишь отдельнне зтносьг.

К северу, югу и западу лежит зона государственннх об-ьедине- 
ний, больших государств, где историческая традиция, функцио- 
нально включенная в политическую систему, хорошо сохраняется 
и отражает ранние периодн. Напротив, в рассматриваемом регио- 
не редко встречаются общества, организация которнх поднима- 
ется над уровнем локальной деревни. Зто общинно-родовие, реже 
потестарнне структури. Устная традиция слаба здесь и как ре- 
зультат разрушительньїх последствий работорговли.

Д ля географической средьі здесь характерни огромний лесной 
массив, которьш тянется вдоль побережья, проникая втлубь на 
150 км у устья Нигера и более чем на 1 тис. км у зкватора, и от- 
крьітая саванна, граничащая на востоке с нильскими болотами. 
Крупних орографических нарушений мало, за исключением при- 
брежного вала и вулканической цепи, которая тянется из глубиньї 
залива Биафра до Чадской котловини. В рельефе преобладает 
довольно однообразное обширное плато, воду с которого вьіводят 
бассейни рек Нигера, Бенуз, Логоне, Конго, Нила и прибрежньїх 
Рек Санага, Ньонг, Вури, Нтем, Огове. Лес представляет собой 
своего рода убежище, где передвижение затруднено; зта расти- 
тельная масса, которая поглощает человеческие группьі, даж е как 
будто растворяет их. Саванна же, напротив, светлая, удобная для 
жизни среда, пригодная для перемещений, миграций, но в то же 
время и для столкновений с последующим зтническим смешением,



дроблением и т. п. Как в саванне, так и в лесу мьі имеем дело 
главннм образом с раздробленними зтническими группами, оттес- 
ненннми на окраиньї государственннх образований.

Н а с е л е н и е .  Культурной антропологии не удалось дать исто- 
рику удовлетворительной картиньї зтнической ситуации региона. 
Зто ясно показали попнтки обобщающих работ. Так, Г. Бауманн 
и Д. Вестерман, разделив его на пять зон различной культури — 
область пигмеев, Северное Конго, Восточньїй Судан, Центральний 
Судан, область бантоидньїх народов,— тут же признали, что зто де- 
ление является весьма условньїм58. Автори подчеркивали слож- 
ность местньїх условий и смешение в них различньїх зтнических 
влияний. Тем не менее на зтом неопределенном фоне они вндели- 
ли здесь следующие «культурнне круги»: палеосредиземномор-
ский, палеонигритский, неосуданский, северний и южньїй западно- 
африканский, скотоводческий хамитский и культуру охотников сте- 
пей и пигмеев.

Мзрдок, чью «культурную историю» Африки часто связнваю т с 
теорией «культурних кругов» (которую он сам не принимает), по- 
мещает самую обширную часть рассматриваемого региона в «пояс 
ямса», на которьій, по его мнению, оказьівал влияние «индонезий- 
ский культурний импульс». Согласно зтой гипотезе, некий азиат- 
ский земледельческий комплекс, основанннй на воздельївании ям
са, кормового банана и таро, появился на восточном побережье 
в конце І тьісячелетия до н. з. и распространился вплоть до Гви- 
нейского побережья, вдоль северной оконечности леса; зто позво
лило народам банту около 500 г. н. з. проникнуть в камерунский 
лес в южном и юго-восточном направлений. Мзрдок различает в 
исследуемом регионе шесть зтнолингвистических групп: централь- 
носуданскую группу  (подгруппьі сара, мади, мангбету); восточную 
нигритскую (подгруппи плато Адамауа — мбум, дуру, фали и т. д. 
и зкваторнальная — от вуте до азанде, включая гбайя); горную  
камерунскую  (бамилеке, бафиа, тикар, бамум, банем, видекум); 
южную нигерийскую  (бантоидние подгруппьі — зкои, зфик-ибибио, 
яко, аньянг, идома и центральная подгруппа — игбо, иджо, итсери- 
ки); группу северо-западньїх банту (подгруппьі северная — дуала, 
баса, буби, нгумба секе, квеле и т. д. и южная — адума, мшнгве, 
тсхого, теке и т. д . ';  жваториальньїх банту (дзем, фанг, кака, ко
та, нгола и т. д.).

Гипотеза М зрдока неплохо согласуется с последними лингвис- 
тическими и зтнографическими данньїми. Тем не менее она проти- 
воречит значительной части устньїх преданий (за которьіми М зр
док, впрочем, отрицает всякое значение в качестве источников) и 
не проясняет вопроса о том, каким образом индонезийский земле
дельческий комплекс пересек Африканский континент. Общий по- 
ток миграции, которий обьяснил бьі его появление, действительно 
проходит от гор Западного Камеруна до Индийского океана через 
лесную область. Но кто же именно перенес банан, ямс и таро от 
Индийского океана до Камеруна? Только не индонезийци, кото- 
рие, по-видимому, покинули побережье лишь в поисках пристани-
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ща на М адагаскаре в V в. н. з. В зтом случае пришлось бн пред- 
положить первоначальное переселение в саванну земледельцев 
сельскохозяйственного комплекса, образовавшегося в излучине Ни
гера и основанного на просе. Мзрдок датирует распространение 
к востоку зтого комплекса IV тьісячелетием до н. з. Таким обра
зом, в саваннах Центральной Африки к моменту внедрения там 
азиатского земледельческого комплекса должньї бьіли бьі жить 
земледельцьі, вьіращивающие просо. Но почему же тогда назван- 
нне культури не могли проникнуть в лесную область из Западной 
Африки?

Херсковиц проявил больше осторожности, нанеся на карту 
большой прямоугольник, которьш покрнвает исследуемьш регион 
от Чада до Нила, назвав его «культурним ареалом Восточного Су
дана» и охарактеризовав зтот ареал «остаточним как с истори- 
ческой, так и с географической точки зрения». По его мнению, 
населяющие зтот ареал народи много заимствовали у своих со- 
седей — скотоводов Восточной Африки, у народов конголезского 
ареала, прибрежного ареала Гвинеи, западносуданского ареала. 
Вследствие зтого местние культури оказались «слишком разно- 
родньїми, чтоби можно било делать обобщенньїе описання для 
ареала в целом».

Л и н г в и с т и ч е с к и е  д а н н и е .  К счастью, последние линг- 
вистические работи позволяют составить несколько более точное 
представление о ранних передвижениях населення. Не стоит, прав
да, преувеличивать роль таких уточнений, поскольку по столь 
важним вопросам, как генезис язнков банту, среди специалистов 
все еще существуют резкие разногласия. Та классификация, кото
рая обично принимается в настоящее время (с частичньши ого- 
ворками), била предложена Дж . Гринбергом, сумевшим научно 
обосновать положення, которие более или менее интуитивно пред- 
чувствовали М. Делафосс и Д. Вестерман. Три из виделенньїх 
Гринбергом «семей» представлени в Зкваториальной и Западной 
Африке.

Первая из них — афро-азиатская (семито-хамитская, по терми- 
нологии европейских школ) с чадской подсемьей (у Вестермана 
чадо-хамитской), самим известним язиком которой является хау
с а 59. На язиках зтой подсемьи говорят в горах Северного Каме- 
руна (матакам, мандара, фали, марги) и в низовьях р. Логоне 
(котоко). Ее первоначальний очаг располагался, вероятно, северо- 
западнее, где-то в сахельской зоне Республики Нигер.

Затем следует шари-нильская подсемья нило-сахарской семьи, 
занимающая южную и центральную часть Республики Чад (груп- 
пи сара и багирми), восточную часть Центральноафриканской 
Республики (крейш, гула, байя), северо-восточную часть Заира 
(мангбету, лугбара, медже, макаре, лесе и т. д.) и Судан вплоть 
до Нила. Ее распространение, по-видимому, произошло из очага, 
расположенного к северо-востоку от зтой зони, возможно, в Ну- 
бии, причем один поток шел на запад (канури, теда-даза, канем- 
бу и т. д .) , а другой на юг — к М ежозерью60.

Наконец, нигеро-кордофанская семья (у европейских авторов 
зто негро-африканская, нигритская или судано-бантуская семья) — 
самая ^значительная из всех — представлена своей нигеро-конго- 
лезской подсемьей, отделенной от кордофанского клина вкрапле
ннями нило-сахарской и афро-азиатской семей. Группа ква из ни- 
геро-конголезской подсемьи виходит на левий берег Нижнего Ни
гера язиком игбо.

Д ля нас наиболее важними являются подсемьи восточних рай- 
онов плато Адамауа (восточнонигритская) и бенуз-конголезская 
(полубанту, или бантоидная, и банту). Наиболее характерна для 
рассматриваемого региона первая из них. Она простирается от ни- 
герийско-камерунской граници (чамба, кутин, фали и т. д.) до 
судано-заирской граници (азанде), проникая клином в область 
нилотских язнков. Ее очаг мог бн располагаться либо на плато 
Адамауа, либо, вероятно, несколько западнее, на среднем теченин 
р. Бенуз или на плато Баучи. Очаг бенуз-конголезской подсемьи,- 
по-видимому, находился в современном Западном Камеруне, на 
плоскогорьях травянистьіх саванн, у кромки леса. В зту подсемью 
входят, по-видимому, язьїки банту в собственном смисле, распро- 
страненньїе к юго-востоку от г. Камерун, и бантоиднне язьїки тра- 
вянистнх саванн (бамилеке, бамум), «М асляних рек» (зфик-иби- 
био, зкои) и низовьев р. Бенуз.

В отношении язнков банту возникает одна проблема. Глотто- 
хронология свндетельствует, что дифференциация различннх я зн 
ков зтой группьі произошла недавно: она началась, вероятно, во 
второй половине І тисячелетия н. з. Но Гасри помещает очаг рас- 
пространения зтих язьїков к югу от Межозерья, на границе Заира 
и Замбии. По его мнению, предки бантуязнчннх народов пришли 
по водному пути из Чадской котловини в район оз. Мверо, а от- 
туда они распространилиеь в разньїх направленнях и достигли Ат- 
лантического океана в XIV в. Другая их группа спустилась вниз 
по долине р. Бенуз и положила начало племенам тив, зкои, бами
леке и другим современннм бантоидньїм группам61.

Распределение зтнолингвистических групп, а такж е (хотя и в 
меньшей степени) некоторнх черт культури дает нам весьма не
ясную картину миграционннх потоков. Некоторьіе археологичес- 
кие стоянки, некоторне данние преданий позволяют в известной 
мере дополнить ее. Зта  картина, неопределенная, когда речь ндет 
о происхождении и направленнях зтих передвижений, становится 
еще более неясной, когда речь идет об определении их вероятньїх 
причин. Зти причини, как кажется, часто следует искать за пре? 
делами исследуемого региона: к ним относится изобретение или 
восприятие виплавки железа, а такж е «суданских» и «азиатского» 
земледельческих комплексов, обусловленное воздействием народов 
и государств, расположенньїх более или менее по соседству (от 
Бенина, Нупе и Вадаи до Египта и Европн). Установление или 
разрнв торгових связей с португальцами, династический кризис 
в Борну, начало священной войнн — джихада — в Гобире и мно- 
жество других собнтий могли иметь отголосок на большом рас-



стоянии. Но даже если бьі нам бьіли известньї все зти собьітия, 
то и тогда в отношении рассматриваемого здесь региона многое 
по-прежнему оставалось бьі в области предположений.

П и г м е и :  р е л и к т о в а я  г р у п п а .  Пигмеи представляют, 
по-видимому, самий древний пласт среди населення зтого района. 
Исторические предания, собраннне у их негроидних соседей, на- 
зьівают их первопоселенцами. В некоторнх космогонических пре- 
даниях (например, у племени митсого в Габоне) они предстают 
первьіми людьми, присутствовавшими при создании мира, которне 
часто несут ответственность (из-за беспечности и особенно из-за 
чревоугодия) за «первородннй грех», за нарушение какого-то за- 
прета, которое поколебало миропорядок, что и оправднвает их нн- 
нешнее зависимое положение.

Здесь известньї две группн: на северо-востоке пигмеи итури62, 
на западе — пигмеи Южного Камеруна, Габона и пограничннх рай- 
онов между Центральноафриканской Республикой и Республикой 
Конго. Обе зти группьі обитают в лесах, но их небольшие коллек- 
тивьі остались жить в саванне, в областях Занде и Тикар. Их ма- 
териальная культура очень близка, но язики у них разние: зто, 
как кажется, язнки банту, нилотские или язики восточннх районов 
плато Адамауа, но не обязательно те, на которьіх говорят их  ̂не- 
посредственньїе соседи. В Южном Камеруне, например, байеле 
говорят на язьіке басаа; бибайя, смешаннне с булу и мекаа,— на 
гбайя. Ф акти подобного рода свидетельствуют, очевидно, о прош- 
льіх контактах с племенами, которне в наше время живут более 
или менее далеко. Помимо того, недавние работи внявляют сход- 
ство, существующее между названиями растений, которнми поль- 
зуются пигмеи итури и пигмеи пограничной области между Цент
ральноафриканской Республикой и Камеруном. Зтот факт, сопо- 
ставленннй со сходством зтнонимов (акка в стране азанде, ба
к а — в долине р. Сангха, бекоз в стране Булу и фанг) по-видимо
му, подтверждает гипотезу о первоначальной язнковой общности. 
Однако на современном зтапе исследований речь может идти все
го лишь о гипотезе.

Еще более гипотетичннм вьіглядит приписнвание пигмеям ка- 
менних орудий культури санго, открнтьіх в долине Нижнего Кон
го. Самое большее, что можно утверждать уверенно, зто то̂ , что 
пигмеи, по-видимому, никогда не били знакомьі с внплавкой ме- 
талла.
. Н е г р о и д н ь ї е  г р у п п ь і :  п р о и с хо  ж д е н и е и м и г р а -
ц ии .  Что касается других народов, то, прежде чем перейти к со- 
ставлению сводной картини для всего региона, следует — для удоб- 
ства изложения — рассмотреть одну за другой лингвистические 
группн. При зтом вьіявляется, что, по-видимому, существует раз- 
личие между группами, которне назнваю т себя коренньїми жите
лями или говорят, что происходят из района, расположенного не
подалеку от нннешней зони их расселения, и группами, которне, 
как кажется, пришли издалека. Здесь следует особо подчеркнуть 
слова «как кажется», ибо даннне устной традиции, как мьі знаєм,

ненадежнн. Действительно, может оказаться, что социальная 
структура группьі попросту не обязательно требует глубокой исто- 
рической памяти или что недавние переменьї стерли устную тра- 
дицию. В то же время можно встретиться с недавней псевдотра- 
дицией с содиально-психологической или даже националистичес- 
кой мотивацией. Случается даже так, что зта псевдотрадиция вка
залась попросту заимствованной из работ современннх зтнографов 
или слишком наивньїх путешественников с пьілким воображением.

Группа ква: игбо. Группа ква представлена на западной окра- 
ине региона населением игбо Восточной Нигерии. Д аннне глотто- 
хронологии показнвают, что дифферендиация между их язнком и 
язиками их соседей с другого берега Нигера произошла до нас- 
тупления нашей зрн. Их социально-политическая организация не- 
развита и слегка напоминает существующую у фанг: надобщин- 
ние структури у них представленн тайньїми обществами. Тем не 
менее город Онича бьіл городом-государством, в организации ко- 
торого проявились явнне следьі влияния здо-бини и йоруба.

У игбо не существует предания о переселеннях. Организация 
ландшафта, високая плотность населення подтверждают впечат- 
ление о чрезвнчайно давнем его обитании, связанном, вероятно, с 
умением обрабатнвать железо. Возможно, предки игбо имели свя
зи с культурой Нок на плато Баучи, где железо появилось в і в .  
до н. з. В зтом случае их проникновение в лесную зону относит- 
ся, очевидно, к началу нашей зрьі63.

В XV в. западнне и южнне игбо, вероятно, испьітнвали влия- 
ние Бенина. В начале XVI в. португальцьі достигли страньї игбо, 
которая стала важним источником рабов, вивозившихся в Амери
ку главннм образом через факторию в Бонни, к востоку от дельти 
Нигера. Некоторие группн игбо позтому бежали на север, гдв' 
они смешивались с игала.

Бантоидньїе народьі: зфик-ибибио, жои, тив. Бантоидньїе наро
ди  (полубанту у Вестермана) занимают еще одну зону с большой 
плотностью населення — между Камеруном на востоке’ страной иг- 
бо на западе и низовьем р. Бенуз. У группьі зфик-ибибио и зкои 
социальная организация аналогична организации игбо, но в про- 
тивоположность последним они не испьітали влияния Бенина. 
В XVI в. они также вступили в контакт с португальцами, при' Зтом-; 
главннм пунктом работорговли служил Калабар, в устье р. Кросе:' 
И здесь торговля рабами, очевидно,- визвала переселение н а с е л е 
ння в глубь страньї. > ' 7 X

Тив (они же мунши у некоторнх авторов) на р. Бенуз расска- 
зивают, что их оттеснили из гор Западного Камеруна вторгшиеся 
туда чамба, что, как кажется, подтверждают и предания самих 
чамба. На равнине они застали скотоводов-фульбе. Генеалогии, 
которьіми нельзя пользоваться дальше шести поколений, не позво- 
ляют датировать зто переселение, которое относится некоторнми 
авторами к началу XIX в. Зту  датировку следует, очевидно, рас- 
сматривать как слишком позднюю, поскольку расцвет могущества 
чамба относится к XVIII в., до образования халифата Сокото и



консолидации государства Бамум. Зкспансия тив и фанг, как ка- 
жется, бьіла относительно бьістрой и непрернвной. Восточнне тив 
испнтали определенное влияние джукун и, в частности, заимст- 
вовали у них часть титулатурьі.

Бантоидньїе народи: тикар, бамилеке, бамум, еуте. Народн, 
населяющие ньіне возвьішенности к северу от горного массива К а
мерун, имеют более полньїе предания, что соответствует гораздо 
более централизованной политической организации, которая ко- 
леблется от общинно-родовьіх структур до протогосударства с обо- 
жествленньїм царем. Существование тайньїх обществ у бамилеке 
и у бамум напоминают культуру игбо и зкои, но потестарная ор- 
ганизация, в частности власть обожествляемого правителя, скорее 
ближе к джукун и нупе Нигерии, а в более общем плане — к госу- 
дарствам «нео-суданского» типа Г. Бауманна («африканский дес
потизм» у М зрдока).

Группьі тикар, бамум и бамилеке образуют комплекс, которьш 
одновременно является весьма разнородньїм в лингвистическом 
отношении и довольно однородньїм в плане культурном и истори- 
ческом, Если сегодня тикар находятся в зависимости одновремен
но по отношению к бамум и бамилеке Западного Камеруна и к 
фульбе с плато Адамауа (или даже ассимилированьї ими), то впол- 
не вероятно, что именно они способствовали некогда сложению 
зтих протогосударств, чьи вожди, как кажется, обьічно бьіли ти- 
карского происхождения.

Тикар появились здесь, по-видимому, между XV и XVII вв., 
придя с северо-востока, т. е. с плато Адамауа, возможно, под на
тиском мбум, которьіе имеют сходную с ними социальную органи- 
зацию. Создается впечатление, что они способствовали социальной 
зволюции покоренного населення, язьік которьіх они, возможно, 
переняли. Действительно, мбум и чамба, у которьіх существуют 
общие с тикар предания о происхождении и очевидньїе чертьі 
культурного сходства, говорят на язьіке подсемьи восточньїх райо- 
нов плато Адамауа, а не на язьіке подсемьи бенуз-конго.

Государство Бамум в Фумбане по преданиям основал в конце
XVII в. Нахаре, воин тикарского происхождения, пришедший с се
веро-востока. Своим могуществом зто государство, которое преж
де ничем не внделялось среди соседних племенньїх обт>единений 
бамилеке и с которьіми оно, очевидно, часто воевало, бьіло якобн 
обязано одиннадцатому правителю — фону Мбвембе (конец
XVIII в,), которнй изгнал бамилеке. В 1800 г. он потерпел значи- 
тельное поражение от фульбе из Баньо, после чего укрепил Фум- 
бан и создал конницу, что и позволило ему далее успешно воевать 
с фульбе.

В племенньїх обгединениях бамилеке, самне древние из кото- 
рнх такж е, вероятно, восходят к XVII в., влияние ближнего (ти
кар) или дальнего (джукун) севера виражено менее ярко. Очень 
сильная язиковая разнородность, сложность миграционних пото- 
ков создают впечатление, что вначале здесь обитали зтнические 
труппьі, искавшие убежище. Впоследствии же оніе бьіли подчиненьї

немногочисленними воинственньїми завоевателями, в данном слу- 
чае тикар и, возможно, чамба и мбум.

У вуте (или бабуте), которне в культурном отношении родст- 
венньї тикар и мбум, существует предание о переселенки с севера 
на юг, датируемом XVII в. С XVIII в. их история становилась все 
более тесно связанной с фульбе, с которьіми они обьединились, 
чтобьі противостоять набегам чамба, прекратившимся в начале
XIX в., после джихада Османа дан Фодио и походов Адаму в Фум- 
бину (плато Адамауа).

Бантуязичние народи. Граница расселения зтих народов про- 
ходит у подножия плато Бамилеке, поднимаясь на южньїе отроги 
горньїх массивов Маненгумба и Камерун и вьіходя к морю у бух- 
тьі Мановари, восточнее страни зкои. От нее до пустнни Калахари 
н почти до мьіса Доброй Надеждьі простирается огромная область 
бантуязнчннх народов, чья бесспорная однородность в целом час
то приводила к недооценке разнообразия отдельньїх групп. Вот по- 
чему представляется важним изучение непосредственно на месте 
миграций с северо-запада, предпринятое Гасри. В результате б и 
ло  вьіделено (помимо коренного или почти коренного населення) 
три крупних миграционних потока, шедших соответственно с юга, 
с  юго-востока и с северо-востока.

Матрилинейньїе банту Габона, вероятно, двигались к северу с 
низовьев р. Конго начиная с XIV в. (самое раннєє с XIII в.), воз
можно, под натиском баконго, с которьіми они обнаруживают чер- 
тьі язикового и культурного родства. Соре и У окер64 считают, что 
мпонгве прибили на побережье Габона после 1300 г.; за ними 
около 1400 г. последовали секе (или секьяни) и бенга, в XVI в.— 
оканде-митсого. Во всех преданиях содержится упоминание о том, 
что страна до зтого бьіла занята пигмеями.

К северу от Нтемьі современний Камерун бьіл якобьі занят па- 
трилинейннми банту: на внутреннем плато и в низовьях р. Санага 
поселились басаа-бакоко, банен, бафиа, ямбаса, у подножия г. Ка
мерун и в бухточках р. Вури — мбо и лунду. Возможно, что до 
ігрихода тикар плато бьіли занять; населением, родственньїм зтим 
группам, в частности банен и бафиа, которьіе, как считают, сос- 
тавили зтническую основу будущих бамилеке.

К ак бьі то ни било, в конце XV в. португальцьі застали устье 
«Реки креветок» занятьім «амбуазами», или «амбози», которнх 
отождествляют либо с басаа, либо с мбо (или амбо). С точки зре
ния лингвистики идентификация с амбо более правдоподобна, од- 
яако предания определенно утверждают, что к моменту прихода 
дуала, около 1600 г., устье реки занимали именно басаа.

Зти дуала, чей первьш вождь Мулобе (1670) (упоминавший- 
<ся в европейском источнике и идентифицированньїй) бьіл четвер
ти м  по счету после их появлення в стране басаа, пришли с юго- 
востока. Они говорят об общем происхождении с бакота из Габона 
и Республики Конго, оттесненннх к югу от р. Огове в XVIII—
XIX вв. Их язнк сравнивают с язиком  баконго и «бангала» доли
н и  р. Конго. Помимо того, конабембе из низовьев р. Нгоко (гра-



ЙиЦа между Камеруном и Республикой Конго) обьічно рассматри- 
ваются в качестве последней волнн миграции дуала к морю. М и 
вновь видим подтверждение упомянутой внш е гипотезьі Гасри, ІІІ 
здесь можно провести сопоставление с преданиями, согласно кото- 
рьім предки фанг пришли из той же самой области по долине 
р. Санга; зти предания весьма неопределенньї, но более или менее 
подкрепленьї лингвистическими сопоставлениями между язьїками 
фанг и теке. Зто гипотетическое переселение якобьі произошло в
XIV и XV вв. и привело предков фанг на плато Адамауа, где они 
вошли в контакт с мбум и вуте, что, возможно, и бьіло причиной 
их дальнейшей миграции. С конца XVII в. фанг отправляются в. 
путь на юго-запад, оттесняя к западу и востоку группу нгумба-ма- 
каа-джем и к югу и юго-востоку — баквеле и бакота из Габона. 
Зто движение достигло своего максимального размаха в XIX в.

Н ароди восточньїх районов плато Адамауа: протогосударства 
и догосударственние структури. Народьі, говорящие на восточньїх 
нигритских язьїках (подсемья восточньїх районов плато А дамауа), 
в сравнительно недавнєє время бьіли, очевидно, вовлечени в мигра- 
ционньїе потоки, расходившиеся из очага, расположенного, вероят
но, на ньінешней нигерийско-камерунской границе. Горньш хребет, 
проходящий вдоль зтой границьі, населяет в основном — кроме его 
северной и южной оконечностей — целая мозаика племен, которнх 
фульбе назьівают кирди, т. е. «язичники», и переселення которнх 
бьіли, по-видимому, небольшого размаха: они уходили с равнин в 
горьі, спасаясь от набегов соседей, уже создавших государства и 
протогосударства. Так же обстоит дело и с кирди, говорящими на 
чадо-хамитских язьїках и живущими дальше к северу; их история 
вписнвается в ту же самую схему.

Камерунское плато населено племенами, политическая органи
зация которьіх бьіла более сложной, что, по-видимому, лишний раз 
свидетельствует о «нео-суданском» влиянии, четкие следн которого 
сохраняются за мусульманским фасадом ньінешних ламидатов 
фульбе. Чамба и мбум, до сих пор живущие на восточной окраине 
плато, очевидно, продвинулись к западу в XVI в. или несколько 
раньше, в той же волне, что тикар и вуте. Чамба, обосновавшие- 
ся на границах страньї джукун и держ ави Борну и, очевидно, за~ 
имствовавшие у Борну конницу, создали в XVIII в. воинственньїе 
обьединения, чьи набеги достигали долиньї р. Санага. Вероятно, 
что их, а не фульбе следует отождествлять с «красними людьми» 
и с «четвероногими великанами», о которнх упоминают предания 
фанг. Сами чамба подвергались нападениям джукун и канури и 
бьіли в конце концов разгромленьї фульбе после образования дер
ж ави  Сокото. У мбун, как кажется, никогда не било значительной 
конницьі (хотя на іплато лошадь начали использова-ть довольно ра
но). Они, должно бнть, вступили в соприкосновение с фульбе в
XVII в., образовав вначале єдиний хозяйственннй комплекс зем- 
ледельцев и скотоводов; но затем зтим последним в XVIII в. уда
лось навязать земледельцам своє господство.

Восточнонигритские группьі долиньї р. Логоне уже с давних

пор смешались со своими соседями, говорящими на чадо-хамит
ских и нилотских язиках, от которнх они мало чем отличаются в 
культурном отношении. Невозможно определить, к какой из зтих 
трех групп имеют отношение знаменитне сао, изучением преданий 
и археологией которнх занимались зкспедиции, возглавляемне 
Ж .-П. Лебефом. Если, как утверждают котоко, они действительно 
являлись их предками, тогда речь должна била би идти о пред- 
ставителях чадо-хамитской группи, родственннх, следовательно, 
канури и канембу. Обосновавшись начиная с VII в. к северо-восто- 
ку от оз. Чад, они, по мнению Лебефа, достигли расцвета своего 
могущества в X в. Начиная с XIII в. канури оттеснили их к югу, 
окончательно подавив их в конце XVI в. Тогда сао рассеялись 
между оз. Чад и долиной р. Бенуз, смешавшись с местньїми груп
пами. С XVI по XVIII в., находясь часто во враждебннх отноше- 
ниях с Багирми, Борну установило своє господство над образова- 
ниями котоко, история которнх, таким образом, относится скорее 
к истории государственннх обьединений в предсахарских степях.

Государство М андара имеет аналогичную историю и также ве- 
дет своє происхождение от сао. Его правителям, принявшим ис
лам в конце XVII в., почти всегда удавалось благодаря гористому 
характеру страньї давать отпор притязаниям Борну и, напротив, 
оказнвать влияние на язнческие племена, живущие в предгорьях.

Н ароди восточньїх районов плато Адамауа: миграции на вос
ток. Главньїе миграции народов, говорящих на язьїках восточньїх 
районов плато Адамауа, шли с запада на восток, вдаваясь кли
ном между областями распространения язьїков банту и нилотских 
язнков и проникая в лесную зону по ту сторону р. Убанги вплоть 
до долиньї р. Конго. Расселение племенннх групп происходило с 
запада на восток, они часто смешивались друг с другом. За  ис- 
ключением крайней восточной оконечности зтой зонн, предания о 
происхождении малосодержательнн для историка, сообщая в ос
новном о войнах, стихийних бедствиях и т. п. В зтом отношении 
типичньї банда, состоящие из изолированннх друг от друга групп, 
распнленннх от Бозума до суданской граници и от границн Рес- 
публики Чад до Республики Конго. Гбайя разбросанн в меньшей 
степени, но тем не менее и они растянулись от плато Адамауа до 
района Банги, смешавшись на западе с бантоидньїми кака в К а
меруне (.возможно, родственньїми вуте). Создается впечатление, 
■что, переместившись к востоку в неизвестное нам, но относительно 
недавнєє время, они снова отошли к западу в XVIII в. в резуль
тате зкспансии азанде-нзакара. В свою очередь, они сами оттес
нили в лес за р. Убанги племена нгбанди, бонго и частично банда.

Крайний Восток: смеїиение и контакти. О положений на край- 
вем востоке региона известно немного лучше благодаря предани- 
ям, сохранившимся в государствах с более развитой соцн^льной 
структурой. К ак  кажется, для зтой области можно предположить 
существование ранее XVI в. миграционного потока, проходившего 
с севера (нилотского); еще одного потока, шедшего в ту же самую 
зпоху с .юга (.банту?) л  лгибавшего с востока лесной массив Иту-



ри; затем первой «суданской» волньї (народов восточннх районой 
плато А дамауа). Их смешение как будто положило начало племе- 
ни макере и, возможно, нгбвака. В более позднее время другая 
волна народов восточньїх районов плато Адамауа пришла с севера 
в верховья р. Мбому (абарамбо, азанде, амбому, может бьіть, бан
да?); одновременно волна бантуязнчньїх народов спускалась вниз 
по р. Конго, а затем снова поднималась на север вплоть до р. Узле 
(абабуа, мобати, каканго). В то же время мангбету— нилотьі, от- 
тесненньїе к северу наступлением бантуязнчньїх групп (?), создали 
государство в верховьях р. Узле (XVI—XVII вв.). Наконец, на ис- 
ходе XVII в. азанде-авунгара, придя с северо-запада, навязали 
свою более развитую политическую организацию мбому и создали 
нечто вроде конфедерации, которая в конце XVIII в. вела зкспан- 
сию к югу, востоку и западу, ассимилируя или ставя в зависи- 
мость побежденньїе народи и оттесняя мангбету на юг. В начале
XIX в. они завязали регулярньїе торговьіе отношения с арабскими 
работорговцами, которне позднее донесут до Европьі весть о «кро- 
вож адннх ньям-ньям».

Нило-сахарские народи. Относительно населення, говорящего 
на нилотских язиках, которое обьічно (и неточно) назьівают сара, 
у нас нет никаких исторических сведений. Глоттохронология опре- 
деляет период 'ПО крайней мере в три тнсячелетия после отделе- 
ния от населення долини Нила, родственного им в язьїковом отно
шении. Археология свидетельствует об устойчивости населення, в 
преданиях сообщается лишь о незначительньїх перемещениях в 
общем направлений с севера на юг. Северньїе сараподдерживали 
отношения с сао; возможно, что общая миграционная тенденция к 
югу обьясняется (прямо или косвенно) зкспансией Борну в X III—
XVI вв., рассеявшей сао. Государство Багирми, население которого 
бнло очень близко в язьїковом отношении к сара, должно бьіть, 
представляло еще более серьезную угрозу: известно, что в XIX в. 
оно захватьівало рабов в стране сара. Продвижение сара в юж- 
ном направлений бнло, вероятно, приостановлено переселением на 
восток гбайя и банда (и, возможно, предков азанде), которое д а 
ж е в некоторой степени оттеснило сара к северу.

Торговля черньїми невольниками, внгодная принявшим ислам 
государствам севера (которне перепродавали рабов в Северную 
Африку), восходит по крайней мере к XVII в. Именно зтим иногда 
об'ьясняют встречающиеся у женщин области р. Шари своеобраз- 
ньіе «губнне вставки», которне уродовали губьі и лишали женщин 
торговой стоимости.

Г л а в а  10 

ЦИ В И Л И ЗА Ц И Я  ЮЖНЬІХ САВАНН

В сравнительно изолированннх от остальной Африки (кроме 
их южньїх и юго-восточних областей) саваннах к югу от зони зк- 
ваториальннх лесов возникли самобнтньїе цивилизации, которне в

течение столетий испнтнвали взаимное влияние, приобретя в ре
зультате общие признаки, позволяющие рассматривать их как  
единое историческое целое. Зти цивилизации возникли на местной 
основе, созданной охотниками-собирателями позднекаменного ве- 
ка. Но сформировались они как следствие нескольких причин: про- 
никновения через Восточную Африку навьїков возделнвания зер
нових культур; появлення «индонезийского сельскохозяйственного 
комплекса», которьій проник в зту область, согласно Л. Фробениу- 
су, по долине р. Замбези; прихода народов, говорящих на язиках  
банту; и, наконец, появлення металлургии железа.

Первой известной культурой железного века била культура 
ямочной керамики. В первой половине І тнсячелетия н. з. железо 
проникло из М ежозерья в Замбию и в Заир, где зта керамика 
била обнаружена в Чикапа. Раскопки в Санге (Заир) показали, 
что около 800 г. р. Л уалаба протекала через область с плотньїм 
населением, которое виращивало злаковие культури, занималось 
риболовством, создало общество с развитой социальной стратифи- 
кацией и предгосударственной организацией. Зто население изго- 
товляло керамику с налепннм орнаментом, а металлургия железа 
достигла необнчайно високого технического уровня. Кроме желе
за добивали такж е медь. Бнли внявленьї три различнне местние 
культури; все они поддерживали контакт спобережьем Индийско- 
гп океана. Зти культури сменила культура Катото, которая, очевид
но, непосредственно предшествует первнм государствам балуба. 
В западной части региона появление железа датируется 400 г. н. з., 
а самая первая изготовленная здесь керамика пока не обнаруже
на нигде в других местах. В образовавшихся в зтой прибрежной 
области ранних государствах бросается в глаза необнкновенное 
место, которое занимали в обществе кузнецьі; их авторитет можно 
сравнить с властью царя. Возможно, появление первьіх племенньїх 
обьединений действительно било связано здесь именно с началом 
обработки железа, как зто утверждает традиция в Анголе.

К 1450 г. в регионе существовали два крупних культурних и 
политических центра: один на побережье, второй на юге Заира. 
Кроме того, в зто же время к северу от оз, Ман-Ндомбе, в лесу, 
существовал третий центр. Там тоже возникали политические 
структури и самобнтньїе культурньїе достижения, которне ока- 
зьівали влияние на все культури, расположеннне на окраине 
леса.

Г о с у д а р с т в о  К о н г о  д о  1568 г. К 1500 г. к северу и к 
югу от низовьев р. Конго существовало три процветающих мощ- 
ньіх государства. Зто били Брама, или Лоанго, государство вели
кого Макоко, где жили тио (батеке), и Конго. Происхождение го- 
сударственннх структур в зтой области уходит в далекое прошлое. 
Известно, что государство Конго бнло основано всего за несколько 
поколений до Нзинга Нкуву, которого Диогу Кан застал на пре
столе в 1482 г., и ему предшествовало два мелких государства: 
Мпангу и Мбата. Точно так же и Лоанго предшествовал ряд мел
ких государств; их, без сомнения, можно сравнить с государства-
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ади Бунгу (Майомбе), Каконго и Нгойо, которьіе существовали в
XVII в. Таким образом, до XV в. в зтом районе уже имелись го
сударства, а чертьі сходства между ними бьіли достаточно сильнн, 
чтобьі предполагать их общее происхождение. К сожалению, в на- 
стоящий момент его невозможно ни датировать, ни локализовать.

Нет сомнения, что именно в XV в. один из сьіновей вождя не- 
большого образования, Бунгу, отправился со своей свитой на юг и 
обосновался в том месте, где впоследствии бьіло создано поселе- 
ние Сан-Сальвадор. Пришельцьі-баконго подчинили себе местное 
население амбунду, или амбвела. Вене, или Ними а Лукени, пер- 
вьш правитель, взял жену из рода нсаку вунда, которьш владел 
правами на землю. Он взял титул не, или мани, страньї Конго. 
Затем  бьіли завоеваньї и включеньї в состав государства образо- 
ванйя Нсунди, Сойо и Мбамба. Наместник Нсунди подчинил своей 
власти государство Мпангу, а правитель Мбатьі, такж е член рода 
нсаку вунда, подчинился добровольно. После зтих завоеваний

Конго простиралось от Атлантического океана до долинн р. Кван- 
го. На севере оно бьіло ограничено р. Конго, хотя и занимало зем- 
ли к северу от реки в области Луози. Затем граница следовала по 
возвишенностям к югу от озеровидного расширения Стенли-Пул и 
по р. Нселе до ее истоков. На юге границу государства образовьі- 
вала р. Лодже от устья до истоков. На востоке, юго-востоке и юге 
другие территории признавали верховную власть Конго и время 
от времени посьілали ему дань. На. севере влияние Конго било ог- 
раничено властью правителей Лоанго и Макоко. В 1507 г. самим  
могущественньїм государством считалось Макоко, затем следовало 
Конго.

Политическое устройство Конго. Основной территориальной 
ячейкой государства Являлась деревня, созданная матрилинейной 
родовой группой. Округ, т. е. группа деревень, управлялся вож
дем, назначаемнм правителем или наместником провинции. Зти  
вожди могли бить смещеньї со своих постов. Их обязанностью б и 
ли управление и судебнне функции. Некоторьіе округа зависели 
непосредственно от правителя, другие входили в состав одной из 
пяти провинций: Сойо, Мпемба, Мпангу, М бата, Нсунди. Намест
ник провинции, назначаемьій и в случае надобности смещаемнй 
правителем, бьіл одновременно и его советником.

Ряд титулованньїх должностних лиц ведал управлением цар- 
ского двора и дома. Так, мани лумбу  распоряжался царским квар
талом, мани вангу вангу бьіл судьей второй инстанции и т. д. Пос
ле 1512 г. в зту группу сановников входил один португальский 
светский советник или духовник правителя, и зтот последний пос- 
тепенно добился тех же полномочий, что и мани кабунга, глава 
сановников.

Ц арская власть составляла центр зтой системи. Вначале каж- 
дьій человек, ведший своє происхождение от любого правителя 
после Вене, мог добиваться наследования. Позднее зто право име- 
ли лишь потомки Аффонсу І. Но к 1700 г. их стало так много, что 
они образовали особую общественную группу. Правителя избира- 
ла из числа претендентов на трон виборная коллегия в составе 
девяти или двенадцати членов, в которой мани кабунга пользовал - 
ся правом вето. Но на деле претенденти вндвигались в сфере во
єнного дела, и коллегия вьісказьівалась в пользу самого могущест- 
венного из них. Однако нечеткость наследственннх правил привела 
к образованию группировок знати и постоянной борьбе между ни
ми, что способствовало ослабленню страньї.

Армия состояла из царской гвардии, созданной по крайней ме
ре в XVII в. из «наемников» теке или вуму и, конечно, из рабов. 
Наместники такж е имели в своем распоряжении войско. В случае 
войнн каждьш вождь мобилизовал мужчин на своей территории, 
и войско виступало в поход, когда считалось, что оно уже доста
точно многочисленно для вьшолнения поставленной задачи. Воєн
неє искусство било развито очень слабо. Бнвали случаи, когда 
войско распадалось вследствие дезертирства, визванного отсутст- 
вием продовольствия.



Доход государства складьівался из дани, дорожной пошлиньї й 
штрафов. Сверх того правитель пользовался раковинами нзимбу 
на о-ве Луанда. Они внполняли роль денег при обмене. Но, не- 
смотря на контроль за «змиссией», правительство не придержива- 
лось четкой фискальной политики, и в течение XVI и XVII вв. по- 
стоянно наблюдалась инфляция. Доходи государства шли на оп
лату придворних и местннх провинциальннх чиновников. Уплата 
налога или дани производилась один раз в год, одновременно 
с церемонией, во время которой окружньїе и провинциальнне чи
новники возобновляли присягу на верность царю и просили нового 
утверждения на управление своими округами и провинциями.

По сравнению с другими африканскими государствами центра- 
лизация в Конго била развита сильнее, поскольку правитель мог 
смещать знатних лиц. Но государство слишком сильно зависело от 
личности правителя. К тому же нечеткие правила наследования 
власти приводили к конфликтам и гражданским войнам. В Л оан
го, например, наместники провинций не могли бить смещенн, од
нако среди провинций существовала иерархия, и наследник пре- 
стола управлял самой важной из них. Когда он вступал на трон, 
все остальние наместники поднимались на одну ступень више. 
П равила наследования власти били четкими, но централизация — 
менее зффективной. У макоко правила наследования власти били 
сходннми с существовавшими в Конго, но провинции били почти 
автономними.

Аффонсу І. Между 1482 и 1494 гг. в Конго прибило несколько 
португальских зкспедиций. Знатние конголезцн побивали в Пор
тугалии; оттуда в Конго приезжали миссионерн, моряки, торгов- 
цьі. Правитель крестился, но вскоре, правда, отрекся от вери. Его 
младший сьін Аффонсу, однако, остался в католической вере и 
«окружил себя в Нсунди иностранцами. После смерти правителя 
борьба за престол между Аффонсу и его братом-язьічником при- 
няла вид религиозной войньї. Победив в ней, Аффонсу І бьіл воз- 
веден на престол в 1506 г. и правил вплоть до 1543 г.

Как конголезская традиция, так и европейские историки при- 
дают его правленню исключительное значение. Пободно Петру Ве
ликому в России, он сделал попнтку изменить культуру своей 
страньї. Аффонсу стремился создать в стране слой образованннх 
людей, ввести европейскую ремесленную технику и обратить Кон
го в католическую веру. Его просьби о помощи способствовали 
тому, что Манузл І Португальский в 1512 г. составил полньїй план 
культурних преобразований в Конго. Предполагалось провести пе- 
рестройку двора по португальскому образцу, принять новий свод 
законов, которьій Манузл незадолго до зтого ввел в Португалии, 
й организовать миссионерскую деятельность и систему образова- 
ния. Зти проекти предлагали Аффонсу образец централизованного 
государства. Они вдохновили его на попьітку усилить центральную 
власть, не принимая при зтом частннх изменений, феодальних ти- 
тулатур и церемоний, которне вошли в обиход лишь . позднее. 
Центральнеє правительство било усилено за ечет обучения избран- 
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них лиц, главньїм образом родственников правителя, и благодаря 
попьітке создания конголезской церкви, предпринятой доном Знри- 
ке, сином Аффонсу, єпископом и наместником в Мпангу.

Но расходьі на содержание советников, школьннх учителей н 
миссионеров нужно бьіло оплачивать. Если местньїе расходьі по
кривались за ечет дополнительньїх налогов, то расходи за грани- 
цей можно бьіло покрить только путем вьівоза товаров: слоновой 
кости, небольшого количества меди и — вскоре после 1512 г.— ра
бов. Вплоть до 1512 г. монополия зарождавшейся работорговли 
на законном основании принадлежала жителям о-ва Сан-Томе. Но 
план португальского короля предусматривал ее передачу королям 
Португалии и Конго. Ж ители Сан-Томе занялись контрабандой и, 
кроме того, стали поддерживать противников правителя в самом 
государстве. Работорговля приняла такой размах и причинила 
столько бед, что в 1526 г. Аффонсу попнталея запретить ее. Но 
бнло уже слишком поздно. Удалось лишь восстановить таможен- 
ньій контроль. Работорговля визвала внутренние трудности, приве- 
дя к увеличению воєнних действий против «мятежников» или вож- 
дей ндембо между реками Лодже и Кванзой и созданйю много- 
численньїх рннков рабов. После того как в Португалию били от- 
правленьї медь и несколько образцов серебра, европейцьі вообра- 
зили, что Конго богато полезньїми ископаемьши: золотом, сереб- 
ром и медью. Они настойчиво убеждали правителя, особенно пос
ле 1530 г., видать им разрешение на разработку зтих сокровищ. 
Но поскольку в действительности из всего зтого имелась только 
медная руда, Аффонсу не мог удовлетворить их притязания, что 
существенно обострило отношения с Португалией.

Зти отношения били уже не столь хороши начиная с 1520 г., 
поскольку Конго старалось освободиться от португальской опеки, 
устанавливая связи с другими европейскими странами и пьітаясь 
сначала купить суда, а затем установить отношения с Римом без 
посредничества Португалии. Но португальцн помешали всем по- 
пнткам Аффонсу установить непосредственную связь с Ватиканом.

Итог правлення Аффонсу бнл довольно неутешительньїм. Раз- 
вязанная в его время работорговля в конце концов разрушила го
сударство Конго. После 1665 г. произошло крушение централизо
ванного государства, работорговля же прекратилась лишь к 1880 г.

Д иогу  /. Диогу взошел на престол в 1545 г. В течение своего 
шестнадцатилетнего правлення он продолжал политику Аффонсу: 
укреплял централизацию государства, стремился устранить конку- 
ренцию в работорговле со сторони жителей Сан-Томе, способст- 
вовал деятельности иезуитов. Он вел многочисленньїе войньї. Внут- 
ри страньї Диогу стремился ликвидировать привилегии европей- 
цев, которне вмешивались во внутренние дела. Зто привело к на- 
растающей напряженности в отношениях с церковью. Она еще 
больше обострилась благодаря тому обстоятельству, что Конго за 
висело от єпископства Сан-Томе. Между правителем и католиче
ской миссией после ряда конфликтов произошел разрьів.

Поскольку историографами того времени бьіли миссионерн,



Диогу просльїл в легенде сладострастньїм и капризним тираном. 
Ничего зтого не бьіло. После его смерти стала очевидной та опас- 
ность, которая заключалась в статусе неприкосновенности порту- 
гальцев, поскольку они навязали стране угодного им правителя. 
Его соперник поднял народ и захватил власть, изгнав из страньг 
часть португальцев. Когда же наконец вновь наметилось сближе- 
ние обоих государств, правитель бьіл убит племенами суква (тио?)„ 
захватившими территорию страньї. В 1567 г. его преемник такж е 
пал на поле битвьі во время второго вторжения суква. Между тем 
в стране разразились мятежи. Следующий правитель, Алвару І, 
усмирил их, но в 1568 г. на страну обрушились воинственньїе яга. 
Изгнанньш из столицьі Алвару укрьілся на одном из островов в 
низовье реки и призвал на помощь португальские войска. Послед- 
ние вмешались в дело и после многолетних боев изгнали яга. 
В 1575 г. Конго бьіло освобождено, но могущество его бьіло уже 
подорвано.

Ю ж н ь ї е  р а й о н и  З а и р а  в XVI в. До 1500 г. территория 
между оз. Танганьика и верховьями р. Касаи представляла собой 
настоящую мозаику мелких общинно-родових структур. Наиболее 
развитие из них находились близ озер бассейна р. Л уалаби  и ме
жду Л уалабой и оз. Танганьика. В течение уже по крайней мере 
века зта область, которую населяли балуба и балунда, била оча- 
гом переселений на юго-восток. Предания м алави65 и народов Вос
точной Замбии сохранили воспоминания об зтом, а археология 
подтверждает конголезские влияния, по крайней мере около 1500 г. 
М игранти основнвали самостоятельние образования. В XVI в. на 
территории ньінешней провинции Ш аба возникли два крупних го
сударства: Луба и Лунда. Кроме того, началось крупное переселе
ние на запад, продолжавшееся до 1800 г., в то время как миграция 
в юго-восточном направлений привела теперь группи бемба и би- 
са. Ближе к северу народи били стабильнее: сонгие уже покинули 
озерную область Л уалаби  и продвинулись вплоть до леса, основав 
свои города-государства. Главной загадкой всех зтих миграции 
представляется визвавш ая их причина. Имеющиеся для юго-вос- 
тока даннне свидетельствуют лишь о том, что переселенцн владе- 
ли более развитьіми навиками обработки железа и более сложннм 
раннеполитическим устройством. Доводи о перенаселенности в 
центре региона или о необходимости миграций в поисках более 
плодородннх земель не кажутся обоснованньши (по крайней ме
ре вплоть до 1600 г.).

Основание государства Луба. Предания балуба запутаннн и с 
трудом поддаются интерпретации. Но все они единодушнн в том, 
что около 1500 или 1550 г. некий Конголо основал поселение вбли- 
зи Кабонго и приступил к подчинению кланов района верховьев 
р. Ломали. Его убил некий К алала Илунга из племенного обьеди- 
нения Кибава, неподалеку от оз. Танганьика. Рассказ о Конголо 
и о К алала Илунга стал героическим зпосом балуба, вершиной их 
устного творчества.

Калала подчинил себе другие клани и отдельньїе владения

между р. Луалабой на востоке, озерами бассейна зтой реки на 
юге и племенами бена калундве на западе. Нам все еще недоста- 
точно хорошо известна организация созданного им государства, в 
основе которого лежали, видимо, патрилинейньїе родовьіе группьі; 
в XVI в. часть из них, правда, бьіла еще матрилинейной. Зти пат
рилинейньїе группн образовьівали компактнне коллективьі в про- 
тивоположность балуба провинции Касаи. Каж дая общинно-родо
вая группа включала в свой состав клиентов и домашних рабов66. 
Одна или несколько таких групп составляли деревню. Ею управ- 
лял вождь, патриарх главной родовой группн. Несколько деревень 
об"ьединялись в надобщинную структуру, возглавляемую династи- 
ей наследственннх вождей, причем значительная часть таких 
структур возникла раньше, чем само государство. Килоло, или 
вождь надобщинного обт>единения, зависел непосредственно от 
правителя, а некоторне деревни зависели непосредственно от цар- 
■ского двора. Другие надобщинньїе структури об-ьединялись в про
винции. Здесь правили вожди, которнх назначал глава провинции 
<с одобрения правителя. Потомственние глави провинций обьічно 
бьіли и «владиками земли». Некоторне такие провинции дава
лись в кормление пожизненно, а другие лишь на четьірехлетний 
период. 'Впрочем, правитель 'МОГ сместить или уничтожить любого 
вождя.

В своей столице, китента, правитель бнл окружен двором, со- 
стоявшим из титулованньїх сановников. Главнне из них бнли тви- 
те — воєнний вождь и инабанза— хранитель священних реликвий. 
Большинство постов оставалось за близкими рояственниками пра
вителя. Назначения действовали лишь на протяжении жизни пра
вителя, а после его смерти их должен бьіл подтвердить его преем
ник, которнй мог заменить их своими ставленниками. Более того, 
назначение на должность иногда покупалось у правителя.

Царская власть основнвалась на концепции булопве, согласно 
которой в крови царя содержалась особая субстанция, передавае- 
мая мужчинами от поколения к поколению и дающая им право на 
власть. Булопве принадлежала исключительно родовой группе К а
лам и  Илунги. Вследствие зтого к правителю относились как к 
Видье — духу-герою, и все зто обставлялось специальньши обря
дами. Безусловно, царская власть бнла ограничена советниками и 
постоянной угрозой со стороньї сводннх братьев правителя, под- 
держиваемнх группой их матери.

Основание государства Лунда. Преемником Илунти Калами 
стал Илунга Валвефу. Его брат Сибинда Илунга отправился ис- 
кать счастье в другие места; он подчинил себе небольшое госу
дарство балунда на р. Калани и женился на его правительнице. 
Д о его прихода там существовало лишь несколько матрилинейннх 
надобщинньїх образований под контролем вождя с ограниченньши 
полномочиями. Балуба ввели ряд нових титулов и усилили власть 
правителя. Два преемника Сибиндн Илунги подчинили себе всю 
территорию между реками Калани и Касаи вплоть до истоков 
р. Лулуа. Местнне «владики земли» — мбай — остались; только



правитель, или муата ямво, имел право смещать их. Некоторьіе 
мбай зависели от силоола, или чиновника правителя, которьш со- 
бирал дань и проводил в жизнь царские распоряжения. Под его 
началом состояли мвуаб, которьіе исполняли те же обязанности: 
на уровне отдельньїх общинно-родових групп.

В столице правитель правил с советом читента. Он состоял из 
пятнадцати представителей вождей первопоселенцев. Они же вме- 
сте с другими сановниками, титули которнх восходят к балуба, 
исполняли ритуальнне обязанности. Кроме них в совет входили 
представители от вождей зависимьіх общин. Участие совета в при- 
нятии правителем политических решений било больше, нежели зто 
имело место в Конго или в Луба. В государстве Лунда сущест- 
вовал обьічай, согласно которому преемник правителя наследовал 
и его имя, и его жен, и его родственников и т. д. Позтому узи  род- 
ства, существовавшие между двумя любими вождями, всегда ос
тавались такими, какими они били в прежние Бремена: если они 
бьіли братья, все их преемники оставались братьями. А так как 
система родства учитнвала обе линии, а предпочтительньїе браки 
постоянно соединяли друг с другом знатньїе родовне группн, узьі 
близкого родства можно бьіло обнаружить между всеми важними 
сановниками государства. Такая система била значительно более 
действенной, нежели у балуба, у которих общество не допускало 
ассимиляции побежденннх вождей или «владьік земли» и таким 
образом не укрепляло родственнне связи между вождями. Зто спо- 
собствовало тому, что балунда в отличие от балуба создали круп
неє государственное образование.

М играции на запад. Начиная с 1568 г. Конго стало подвергать- 
ся вторжениям племен яга, которие шли со сторони р. Кванго. Од
на многочисленная группа яга, изгнанная из Конго около 1575 г., 
отступила на север и уничтожила государство Бунгу в Майомбе. 
На востоке вожди яга основали первьіе надобщиннне структури 
в верховьях р. Кванго. Однако большое число яга отошло в Анго
лу, где их присутствие отмечается с 1591 г. Они подчинили себе 
овимбунду, а по долине р. Кванзи просочились в Матамбу; часть 
из них основала государство хумбе ближе к Южной Анголе. Н ако
нец, имбангала из Касанги основали около 1620 г. государство Ка- 
санга между реками Кванго и Луи. Известно, что все зти образо- 
вания в зтническом отношении представляли собой сплав между 
коренньш населенням Ндонго, группами кочуюших яга и мигран- 
тами из Лундн.

Характерньїе чертьі цивилизации балуба и балунда. Политиче- 
ская сила государств зтой зони била, безусловно, связана с их до
вольно развитой зкономикой, в частности с усовершенствованними 
навиками обработки металлов. Начиная по крайней мере с 900 г. 
н. з. начались добьіча и даж е вьівоз меди. Разрабатнвались также 
солянне копи на севере провинции Ш аба. В то же время следует 
отметить, что земледелие у значительной части зтих племен било 
развито слабо. Балунда, чокве и некоторьіе другие группн, подоб- 
но ломотва в Катанге, били прежде всего охотниками и не прояв

ляли никакого интереса к возделнванию сельскохозяйственньїх 
культур.

Верования балуба бьіли основаньї на культе героев-предков, 
связанннх с вождями и с землей. С предками поддерживали связь 
с помощью посредников-колдунов. Кроме того, балуба верили в 
потустороннюю силу по имени Калунга. Всем злом люди бнли обя- 
заньї действию колдунов и заклинателей. В основании зтой идеи 
леж ала сложная система символов, детали которой все еще оста- 
ются неизвестннми. Повсюду развились и распространились обря
д и  инициации для девушек, достигших половой зрелости, назнвае- 
мне сизунгу. Тайньїе общества, безусловно, процветали уже в ту 
зпоху. Религия балунда бьіла аналогичной во всем, кроме того, что 
Калунга понимался как олицетворение слепой Судьбьі; бьіли так
ж е подробно разработаньї обряди инициации муканда  для юно- 
шей.

Балуба бнли известни как резчики по дереву. Такие фигурки, 
как кабила  или мбоко — женщиньї, стоящие на коленях и держав- 
шие чаши, которне служили магическими предметами булопве, 
знаки достоинства в виде весел, трони вождей и т. п., без сомне- 
ния, изготовлялись для правителей и вождей. Балунда же, напро
тив, резьбой не занимались.

В устном творчестве отметим зпос балуба, сложившийся в
XVI в., исторические предания балунда, поззию касала и погре- 
бальние позмн у балуба.

А н г о л а .  Государство Ндонго между реками Кванзой и Бенго 
сложилось в неизвестное нам, но позднее время, возможно к 
1500 г. Хотя португальцн начали посещать его с 1520 г., установ- 
ление отношений с Португалией произошло только в 1557 г. после 
победьі правителя нгола  над Диогу І. Зтой победой он, кроме про- 
чего, бнл обязан помощи португальских работорговцев с о-ва Сан- 
Томе. В 1560 г. в Ндонго прибило посольство, которое сопровож- 
дал Паулу Диаш де Новаиш, остававшийся там до 1565 г. Вернув
шись в Португалию, он представил план завоевания страньї, до- 
бился принятия его правительством и вернулся в Африку в 1575 г. 
для его осуществления. Завоевание началось в 1579 г., а закончи- 
лось лишь в 1683 г., более века спустя. В течение первого периода 
португальцам не удалось закрепиться дальше Луандьі (1576) и 
Масангано (1583). В 1591 г. они потерпели поражение от союза 
африканских племен; их осталось всего 300 человек. Тем не менее 
нгола  так и не сумел отвоевать зти два города.

После 1612 г. португальцн вновь одержали верх благодаря 
союзу с племенами яга. В 1619 г. Ндонго било разрушено, его пра
витель бежал, в стране царил голод, у работорговцев больше не 
било рабов. Ватикан даже внразил протест в связи с использова- 
нием язнчников-яга против христианской страньї.

В первой четверти XVII в. Конго вновь обрело некоторую силу. 
При Алвару І и II ему удалось установить независимне отноше
ния с Ватиканом (1613), добиться учреждения на своей террито- 
рии резиденции єпископа (1596), вивести португальские войска



(1575) и воспрепятствовать возведению португальского форта к  
устье р. Конго. К тому же возобновились торговме отношения с 
Европой, и к 1600 г. торговий поток шел из Кванго (Оканго) и из- 
Стенлн-Пула через Сан-Сальвадор в Луанду и к устью 'реки, где 
голландцн незадолго до зтого основали фактории. Несмотря на 
зто, португальская колония Ангола представляла для странн по* 
стоянную угрозу. Борьбу с португальцами возглавила знергичная. 
правительница Ндонго Нзинге.

Голландцю и реставрация. Несмотря на трудное положение 
португальцев, голландцьі теснили их очень медленно. Португаль
ц і  ж е оказнвали военное давление на Ндонго и Конго. Ндонго- 
Нзинге и правителю Конго Гарсии II удалось подписать с порту
гальцами мирньїе договори в 1656 и 1657 гг. Нзинга сохранила за' 
собой М атамбу и приняла у себя католическую миссию. Гарсия 
не уступил ничего и согласился лишь на возмещение воєнних 
убнтков.

Начиная с 1645 г. в Конго прибило множество миссионеров- 
капуцинов. В период преобладающего голландского влияния пра
витель охранял католическую веру от протестантов-голландцев и 
не вел активних боевих действий в Анголе. Но португальци Л уан
д и  набрали армию и направили ее в 1664 г. в Конго для поддерж- 
ки мятежа, поднятого против правителя странн. Антониу І собрал 
войско, оказал сопротивление и в октябре 1665 г. дал бой в Ам- 
буиле. Конголезская армия била уже близка к победе, но обра- 
тилась в бегство, когда правитель бнл убит. Однако у португаль
цев не хватило сил занять страну. Вскоре после 1670 г., когда они 
вновь вернулись, «герцог» Сойо нанес им сокрушительное пора
жение. После 1667 и вплоть до 1710 г. Конго опустошали междо- 
усобньїе войньї. Восстановленная при Педру IV царская власть 
бнла теперь чисто номинальной.

После пораження в Сойо португальцн усилили контроль на 
востоке Анголи, а в 1674 г. они назначили своего кандидата пра
вителем М атамби. И португальская колония Ангола, и государ
ства (Касанга и М атамба стремились принятьучастие в работоргов- 
ле, которая била основой их зкономического могущества. Позтому 
в 1683 г. они заключили между собой мирнне договори. Сложи- 
лась ситуация, ставшая типичной в следующем веке: португальцн 
жалуются на конкуренцию племен вили из Лоанго и пнтаются 
сохранить за собой монополию на работорговлю в Матамбе.

Тем временем стабилизировалось положение и на юге Анголи. 
Здесь после 1648 г. окрепла португальская фактория Бенгела, ко
торая при помощи сертанежуш (независимнх жителей неосвоен- 
ннх, глухих районов) вела прибнльную работорговлю.

Прибрежная цивилизация к 1700 г. Благодаря многочисленннм 
источникам конголезская цивилизация XVII в. хорошо изучена. 
К таким традиционннм зерновим культурам, как просо или сорго, 
добавились культурнне растения, ввезенньїе из Америки: маис (ра- 
нее 1583 г.) и маниока (ранее 1640 г.). Маис, более внносливое, 
но менее питательное, чем местнне злаки, растение, сохранял за 
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собой первое место вплоть до междоусобннх войн, когда его вн- 
теснила маниока, требующая меньшего ухода и не имеющая опре- 
деленного сезона уборки, запаси которой можно било использо- 
вать на протяжении двух лет — существенное преимущество для 
смутних времен. В ремесле отмечается появление гончарного кру
га для изготовления глиняной посудьі, а также имитация местннми 
кузнецами европейского холодного оружия. Технические навики 
<5нли, видимо, достаточно развитьіми, поскольку встречаются мед- 
ньіе предмети, отлитне методом «потерянного воска».

В социальной сфере большое значение имело появление клас- 
са рабов, подразделявшихся на домашних рабов и на рабов, пред- 
назначавшихся на вьівоз. Все большее влияние оказнвала христи- 
анская церковь (католицизм), особенно после 1645 г. Тем не ме
нее сохранились культ предков и использование колдовских фигу- 
рок нкиси, а также тайньїе общества, например кимпаси. Христи- 
анское влияние привело в период смут к возникновению мессиан- 
ского движения. Одна прорицательница, например, проповедова- 
ла, что святой Антоний приказал ей короновать некоего человека, 
которнй сможет восстановить государство. В ее откровениях 
Иисус бьіл чернокожим, а царство небесное бнло царством пред
ков; духовенству следовало состоять из африканцев, не исключая 
и женщин. Католические монахи ее осудили и сожгли за ересь. 
Однако синкретизм не исчез. Его следьі обнаруживаются в таких 
культових предметах, как распятие или статузтки святих, кото
рне в итоге стали использовать в магических обрядах, совершае- 
мьіх для обеспечения удачной охоти или плодородия земли.

Конголезское искусство зтого периода известно благодаря ка- 
менньїм статузткам минтади, сохранившимся металлическим пред
метам, орнаментам на керамике и одному образчику «бархата из 
Касаи», изготовленному из рафии. Скульптура уже имела все зле- 
ментн стиля, вьіделенньїе в XIX в., в том числе отклонение от ка- 
нона, требовавшего строгой симметрии, и употребление полихром- 
ньіх красок. Существовали такие музьїкальнне инструментн, как 
ксилофон и сложньїй музикальний лук, а также рожки и ударнне 
инструментн. Сложннй музикальний лук интересен своим сходст- 
вом с гитарой. Когда раби с побережья прибили в Америку, они 
стали использовать гитару и оказали глубокое влияние на музику 
Бразилии. В свою очередь, бразильская песня повлияла на разви- 
тие конголезской песни в XX в.

Р а б о т о р г о в л я  н а  п о б е р е ж ь е  (1700— 1850). Ангола. 
К 1700 г. устройство португальской колонки Ангола приняло тот 
вид, которьій существенно не изменился вплоть до 1900 г. Ее тер- 
ритория била разделена на президентства, возглавляемне воєнни
ми комендантами, которнм помогали судья и священник. Прези
дентство делилось на племенньїе обьединения, управляемьіе вож
дями, прежними вассалами нгольї, вождями-яга или вождями из 
Кисамьі. Отношения между вождем и всемогушим комендантом 
строились по образцу тех, что существовали между вассалом и 
правителем в Ндонго, разве что подати бьіли тяжелее, набеги за



рабами — более частими, а суд творили на скорую руку. Три го- 
рода — Луанда, Масангано и Б енгела— управлялись советами. П а
лата в Луанде управляла колонией в отсутствие губернатора — 
явление довольно частое. Губернатор имел верховную власть. Чи
новниками, ни один из которих не получал дополнительного жало- 
ванья, бнли работорговцьі, и почти все увеличивали свои доходьі 
путем хищений из общественньїх фондов. Таким образом, корруп- 
дия бнла фактически узаконенной.

Само существование Анголи било обусловлено работорговлей. 
Бразилия нуждалась в рабочей силе, а Ангола ее поставляла. Ре
зультатом зтого стали: отказ от разработки менее внгодннх при
родних ресурсов; постояннне военнне зкспедиции на границах с 
делью добить больше рабов; использование административннх 
полномочий для обращения в рабство жителей побережья. Такое 
положение обьясняет бесконечньїе восстания африканцев и зконо- 
мический застой страньї в течение XVIII и XIX вв.

Статистические данние о вивозе рабов на начало XVIII в. сви- 
детельствуют о его спаде в Луанде. Дело в том, что часть зтого 
вивоза перешла в руки Лоанго и английских и французских рабо
торговцев к северу от Бенго. С другой сторони, в начале XVIII в. 
Бенгела начала сама вивозить рабов в Бразилию. Таким образом, 
Луанде пришлось ограничить свою работорговлю ринками в Ка- 
санге и Матамбе. Конго сделалось крупним зкспортером рабов и 
конкурентом Л уанди с тех пор, как после 1664 г. оно раздроби- 
лось на множество враждующих самостоятельньїх владений. 
В 1759 г. в Нкодже бнл возведен форт Сан-Хосе, и вплоть до 
1765 г. велись военнне действия против Конго с целью направить 
работорговлю в Луанду. Но с 1766 г. рабов вновь стали направ
лять на север, поскольку английские и французские товари били 
дешевле, лучшего качества и включали огнестрельное оружие. 
Португальцн решили занять Кабинду (1783)— важний порт по 
вивозу рабов к северу от р. Конго, но их изгнала оттуда фран- 
цузская зокадра.

С 1764 по 1772 г. Анголой управлял Соуза Коутинью, которьш 
попьітался стимулировать развитие зкономики страньї, перестроить 
административньїй аппарат и превратить ее в поселенческую коло- 
нию. Однако большинство реформ не удалось осуществить, пос
кольку притягательная сила работорговли била слишком сильна. 
Тем не менее Коутинью смог распространить власть колонии на 
сертанежуш плато Бенгельї, назначив туда' «заморских» судей. 
Именно сертанежуш действительно расширили торговлю в XVIII в. 
Обосновавшись сначала на плато, они отправились оттуда к юго- 
востоку и к востоку, а один из их караванов еще до 1800 г. достиг 
верховьев р. Замбези.

Северное побережье в XVI I I  в. Лоанго, Кабинда, Молембо ста
ли в зто время свободньїми портами, где рьінок оспаривали друг 
у друга французи, англичане и голландцн. Местньїм властям, осо- 
бенно правителю Лоанго, удалось воспрепятствовать закреплению 
европейцев и самим извлекать вигоду из работорговли. Вили на- 
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ладили зффективную караванную систему и с конца XVII в. кроме 
дороги на Стенли-Пул, которую они использовали с 1600 г. или 
даже раньше, открьіли торговий путь, идущий из Сан-Сальвадора- 
и из Зомбо в восточную часть Конго. Зтот путь еще до 1683 г. б н л  
продолжен вплоть до Матамбьі. В Конго, в котором после междо- 
усобннх войн положение стабилизировалось, власть оказалась раз- 
дробленной между множеством вождей; все они участвовали в ра- 
боторговле, взимали дорожную пошлину и питались монополизи- 
ровать перевозки на отдельньїх участках дорог. Так, вождь из Ам- 
бриша, «маркиз» Моссул, направлял поток рабов из долиньї р. Л о
же, тогда как вьіше по течению Ложе зомбо, а после 1766 г. соса 
направляли рабов, поступавших из Кванго (особенно из государ
ства яка), к вили или в Амбриш. Наконец усилилась работорговля 
в районе Стенли-Пула, и к 1789 г. торговая сеть по суше и по воде 
распространилась вплоть до низовьев р. Убанги и далее до вер
ховьев р. Алимьі.

В государствах, затронутьіх работорговлей — Лоанго, Конго и 
в области Макоко,— начался процесе политической дезинтеграции. 
Общинно-родовая знать постепенно теряла свой престиж и власть 
в пользу предприимчивих торговцев. Мелким вождям удалось мо- 
нополизировать в своих руках работорговлю, а затем воспользо- 
ваться приобретенньїм оружием и богатством для достижения ав- 
тономии. Первьій из подобннх известньїх случаев произошел с про- 
винцией Сойо, ставшей независимой с 1636 г. В Конго после 1667 г. 
большинство крупних представителей знати стали независимьімн 
правителями своих земель, но, в свою очередь, оказались оттесне- 
ньі мелкими вождями. К концу XVIII в. правитель Конго сохра- 
нял всего лишь сакральний характер, лишившись какой-либо по
литической власти. В Лоанго престол оставался незанятьім с 
1780 г. по меньшей мере лет десять. В середине XVIII в. у мако
ко получило большое значение магическое средство — нкобй, ко- 
торое можно бьіло купить. Обладатель нкоби основивал свой авто
ритет уже не на традиционньїх ценностях. В XIX в. вожди, кото- 
рьіе вели крупную торговлю рабами, пользовались полной автоно- 
мией. Повсюду усиливалось социальное расслоение, внзванное об- 
разованием обширного класса рабов, прослойки свободньїх клиен- 
тов, которих смутьі заставили искать покровительства у знатной и 
часто обедневшей общинно-родовой аристократии, противостояв- 
шей аристократии работорговцев. Ко всему зтому добавились пе- 
риодьі голода, внзванньїе войнами, а такж е зпидемии оспьі. Впер- 
вне они, по-видимому, вспнхнули в XVII в., а уже в следующем 
веке сделались частими, охватнвая широкие м асси населення.

Посредники в португальской торговле: Матамба, Касанга и
Овимбунду. Население Овимбунду било в культурном отношении 
родственно племенам Южной Анголи, но в XVII в. оно создало 
самостоятельное предгосударственное образование. Совет правите
ля имел право вибирать и низлагать его; территориальнне струк
тури били здесь сходньї с конголезскими. Сертанежуш жили среди 
населення, и, следуя их примеру, овимбунду приобрели: жаж ду на



ж иви и приобщились к работорговле, которая привела к тому, что 
■с 70-х годов XVII в. Мбайлунду, Ндулу и особенно Бие преврати- 
лись в крупньїе центрн работорговли. После нескольких португаль- 
ских воєнних зкспедиций против них некоторне мелкие правители 
обратились в католическую веру, а Бие стало официальннм союз
ником Анголи. Но зти государства сохранили свою независимость. 
Уже к 1770 г. внвоз рабов и товаров из Бенгели, целиком посту
павших от овимбунду, приближался к експорту Луанди, а после 
1800 г. превзошел его.

Первое место в торговле в XVIII в. оставалось за Касангой. 
Зто  государство, построенное по образцу государства Лунда, чер
пало большую часть рабов на территории балунда под властью 
муата ямва. Кроме того, имбангала (жители страньї) совершали 
‘безнаказанние набеги на жителей верховьев р. Кванго. Тем оста
валось лишь разбегаться под угрозой огнестрельного оружия. Кро
ме торгового пути, ведущего в столицу Л унди, другая дорога пе- 
ресекала южнне райони течения р. Кванго, заканчиваясь у пенде 
в  Касаи: здесь имбангала основали мелкие торговие колонии. Тор
говеє значение Касанги било таково, что к 1690 г. ее правитель 
мог самолично принимать решение о ввозе лишь некоторнх пор- 
тугальских товаров и определять ценн на своем рьінке, причем 
Л уанда не имела возможности ответить ему тем же. Более того, 
•он строго поддерживал монополию на транзитную торговлю и 
вплоть до 1850 г. препятствовал португальцам переправляться че
рез р. Кванго. Луанда не покушалась на зту монополию.

М атамба било государством не столь могущественньїм, но бо
лее вьігодно расположенньїм, так как могло вивозить товари как 
в  Луанду, так и на побережье Лоанго. Однако дорогу в сторону 
р. Кванго зто государство с трудом сохраняло открнтой для своих 
караванов из-за все увеличивающегося натиска имбангала и яка. 
В войне 1744 г. М атамба била разбита и вннуждена согласиться 
іна то, чтобн сертанежуш торговали в стране. В 1767 г. произошло 
вападение балунда, совпавшее с дворцовьім переворотом. Однако 
в  конце концов страна виш ла из зтого испьітания окрепшей и со- 
храняла своє политическое и торговое положение без больших из- 
менений в течение всего периода работорговли, несмотря на то что 
торговие пути, связьівающие ее с востоком, использовались сопер- 
никами — балунда из Нзофу.

Н ароди бассейна р. Кванго. После вторжения яга племеннне 
«б'ьединения суку продолжали занимать долину среднего течения 
р . Кванго, тогда как яга обосновались внш е по реке. Но в течение 
всего XVII в. поток пришельцев балунда по-прежнему распрост- 
ранялся по землям между реками Касаи и Кванго. Там било ос
новано множество самостоятельннх владений. Один из балунда, 
К ж онго, подчинил себе группн яга и создал государство, приняв 
титул кианфу, или мвене путу. Зто произошло около 1724 г. Войньї 
и волнения, сопровождавшие зти переселення, так же как и набеги 
имбангала, вннудили крупньїе группн мбала, нгонго и тсамба пе
реселиться в райони среднего течения р. Квилу. Незадолго до

1750 г. к ним присоединились племена суку, лоторнх разбил ки
анфу. Теперь вся долина в среднем течении р. Кванго принадле- 
ж ала ему, и он постепенно продвигался на север, запад и восток,. 
округляя свои владения и захватнвая рабов. Кианфу стремился 
установить контроль над работорговлей между своей столицей и 
Анголой. На бродах рек он поставил для охраньї дороги спец іаль
них вождей. Н а западе он торговал с племенами зомбо и сосо, вре
мя от времени воюя с ними на границах. Вскоре после 1800 г. он 
приобрел много огнестрельного оружия, которое обеспечило ем у 
абсолютное превосходство во всем зтом районе.

Н а с е л е н и е  в н у т р е н н и х  р а й о н о в :  б а л у б а  и б а 
л у н д а  с 1600 п о  1850 г. Описанньїе вьіше миграции к западу 
и северо-западу, так же как медленное, но непрернвное продвиже- 
ние к югу и востоку, сделали к XVII в. государство Лунда круп- 
ной державой. Она достигла своего наивьісшего расцвета вскоре- 
после 1800 г., что било связано с упрочением кианфу в восточньїх 
областях. В то время балунда господствовали на территории о г  
р. Кванзи до оз. Танганьика. Однако центральная власть получа- 
ла с зтих обширньїх территорий лишь довольно нерегулярную- 
дань. Муата ямво в действительности управлял только территори- 
ей, расположенной в центре и ограниченной р. Касаи на западе, 
истоками р. Лулуа, оз. Дилоло на юге и верхним течением р. Луа- 
лабьі на востоке. Правитель и двор существовали благодаря по
ступленням дани с центральних земель. Именно здесь производи- 
ли пищу, потребляемую в столице, отсюда же прибивали люди, 
обязаннне поддерживать в порядке дома и улицьі. Помимо того, 
существовала прибнльная торговля с Касангой. Балунда помнят 
о привозе тканей и посуди, а такж е огнестрельного оружия. Зта 
торговля, как говорят, началась уже около 1650 г. в правление 
Навееджа. Однако военнне ресурси страни били незначительнн- 
ми, несмотря на ее размерн и наличие огнестрельного оружия. Мо
жет бить, позтому постоянно велась борьба с сала и м п асу— бли- 
жайшими северннми соседями — и с мелкими группами каниока 
на северо-востоке. Все зто подчеркивает характер завоеваний ба
лунда, которне основьівались на постоянной зкспансии и интегра- 
ции местного населення.

Южние балунда. К 1700 г, вожди балунда отодвинули грани- 
цу своих владений вплоть до верховьев р. Замбези. Они завоева- 
ли, а частично оттеснили многочисленное местное население. Д а- 
лее к востоку цельїй ряд мелких зтносов, таких, как ламба, ауши, 
амбо, соли, т. е. все народи Центральной Замбии, за исключением' 
лендже, ила и тонга, подпали под власть балунда, которне, одна
ко, не признавали власти муата ям ви.

Лози. Самим существенннм успехом одной из независимнх 
групп балунда било основание в конце XVII в. государства Лози. 
Зто государство сложилось при участии мигрантов с территории 
современного Зимбабве, согласно традиции, либо до, либо после 
прихода сюда потомков Мбвамбвьі —-женщиньї, пришедшей от ба
лунда, подчинившихся муата ямве. Ее сьін Мбоо бьіл первьім пра



вителем зтого государства, придав ему под воздействием мигран- 
тов или даже местньїх влияний облик, достаточно сильно отличав- 
шийся от общества балунда. Мбоо сначала отразил натиск пле
мен лузна, а затем завоевал затопляемую равнину р. Замбези. На 
юге его брат Мванамбиньи создал себе владение ниже по течению 
реки. Зто  визвало войну, которая увенчалась полной победой 
лишь при Нгаламе, третьем преемнике Мбоо. Мбоо разделил тер- 
риторию страньї на округа, распределив их между членами цар- 
ской родовой группьі. Они управляли округами с помощью совет- 
ников. В конце века правитель по имени Нгомбела расширил тер- 
риторию страньї вплоть до водопадов на р. Замбези, усовершен- 
•ствовал систему управлення, введя новьіе титули для сановников, 
и разделил равнину на две части с двумя различннми столицами; 
зто разделение, без сомнения, соответствовало исконньш землям 
Мбоо и Мванамбиньи. Он реорганизовал систему податей, создав 
фискальньїе райони, отличающиеся от административннх округов. 
Все зто укрепило централизованную структуру государства, а си
стема податей стимулировала сложную и развитую систему хо- 
зяйственньїх обменов. Нгомбела реорганизовал запутанную систе
му племенньїх советов (кута) и назначил специальннх вождей для 
•охраньї рьінков страньї.

Казембе. В 1700 г. муата ямво организовал исключительно 
важную зкспедицию в северние райони провинции Ш аба, чтоби 
занять соляние копи и медние рудники, а также установить конт
роль над торговлей, идущей в сторону Индийского океана. О суще- 
ствовании последней свидетельствовали раковини сопиз с Индий- 
■ского океана, доставленние правителю Лундьі его людьми. В ходе 
первой зкспедицни били заняти земли вплоть до р. Л уалаби, 
включая соляние копи Кесильї. Предводитель войска имел титул 
казембе, которьш со временем стал передаваться по наследству. 
Оіедующий казембе перешел через Л уалабу и отправился на 
р. Луапулу. Третья зкспедиция привела к разгрому войска балуба 
и покоренню всей Северной Ш аби и долини р. Луапульї. Военнне 
успехи частично об-ьяснялись применением огнестрельного оружия.

Новое образование, возникшее около 1750 г., стало називаться 
Казембе. Десять лет спустя правитель Луквеса организовал набе
ги на всю территорию плато к северо-востоку от современной З ам 
ін и . Он ввел систему управлення страной по классическому об
разну Лунди и в 1790 г. завязал отношения с португальскими куп- 
цами из Тете. В 1798— 1799 гг. воєнная португальская зкспедиция 
атаковала его столицу, но бьіла отбита правителем, заботившим- 
<ся о сохранении своей торговой монополии. Португальцн встрети- 
ли в Казембе арабизированньїх торговцев с восточного побережья. 
Таким образом, еще до 1800 г. возник трансафриканский торговий 
путь из Л уанди через Касангу — Л унду— Казембе — Тете, путь, 
по которому прошли помбейруш, посланнне из Анголи н совер- 
іпившие переход туда и обратно почти через всю Африку между 
1806 и 1815 гг.

В течение века (1750— 1850) Казембе по своим масштабам и

могуществу являлось доминирующей силой на территории нннеш- 
них Южного Заира и Замбии. Образование государства способст- 
вовало проникновению сюда культури балунда и даже народов по
бережья, развитию торгових отношений. Ж изнь людей стала более 
безопасной, но они вннуждени били оплачивать зто тяжелнми 
податями.

Балуба. Тенденции к зкспансии в стране Луба проявились лишь 
в XVIII в. в правление Кадило и его преемников. Сначала зта 
зкспансия распространилась на север, где группьі сонгие бнли 
вннуждени переместиться на северо-запад, что положило начало 
или, вероятнее, усилило переселение балуба бассейна р. Касаи в 
долину р. Лулуа и к оз. Мункамба. Зта  зкспансия не прекраща- 
лась; поток переселенцев к 1750 г. достиг области расселения ба- 
куба и на некоторое время бьіл там остановлен. Другие правите
ли совершали набеги на соседнее государство Калундве и на тер
риторию между озерами бассейна Л уалаби  и оз. Танганьика. Они 
включили в состав своего государства общинние образования на 
р. Ловуа, а такж е земли на северо-востоке близ рек Лукуга и Луа- 
лаба. Бьіло захвачено даже Конголо, расположенное далеко на се
веро-востоке. Однако зти образования вскоре стали независимьіми 
и расширились еще дальше к северу вплоть до Касонго67.

Н а р о д и  ж и в у щ и е  по  к р а ю  л е с а .  Батеке (тио). 
В XVI в. Макоко пользовалось славой государства более обшир- 
ного и даже более могущественного, чем Конго. Оно вело борьбу 
с Конго начиная с 1491 г. Все зто вьіглядит загадочно, поскольку 
не обнаружено ни следов какой-либо военной организации тио, 
ни даже достаточной плотности населення. Уже во времена О. Дап- 
пера центральная часть страньї бьіла известна как «пустиня», а 
к 1880 г. плотность населення здесь била чрезвьічайно низкой. 
Тем не менее государство существовало. В XVII в. оно складнва- 
лось из общинно-родовнх образований. «Владика земли» следил 
за плодородием своей территории, обращаясь за помощью к ду
хам; ему за зто уплачивали дань охотничьей добьічей. Он творил 
суд вместе с несколькими нетитулованньши советниками, которих 
вибирали из числа глав родственньїх групп, живших на его терри
тории. Верховний правитель правил с помощью совета из титуло- 
ванньїх вождей. Они получали титули от правителя и собирали 
дань от его имени в данньїх им в управление провинциях.

Еще до 1620 г. в результате многих переселений группьі тио 
обосновались на левом берегу р. Конг°. вьіше и ниже устья р. Ква. 
Зто обеспечивало им полную монополию в работорговле внше рай- 
она Стенли-Пула, которую они сохраняли вплоть до 1750— 1780 гг. 
Вследствие развития работорговли и транзитних перевозок слоно- 
вой кости, а также вьівоза табака тио так разбогатели, что забро- 
сили плавку железа, изготовление пирог и соли и даже луков, ко- 
торьіе заменили ружья. После 1800 г. место тонкой глиняной посу
ди  занял привозной фарфор, почти исчезло даже ткачество. Но к 
началу XIX в. монополию тио нарушили бубанги, жившие по те
чению Конго от низовьев р. Убанги вплоть до Стенли-Пула и пере-



селившиеся вместе с мбоши из современного Заира в XVIII в_ 
(ранее 1780 г.). После нескольких небольших столкновений тио и 
бубанги пришли к соглашению, после чего контроль над торговьім 
потоком по реке перешел в основном ко вторьім, тогда как первьіе- 
сохранили за собой контроль над прибрежньїми районами. Они 
же оставили за собой и рьінки самого Стенли-Пула.

Вместе с развитием работорговли в XVIII в. все больше увели- 
чивалась самостоятельность титулованньїх вождей, а столица М а
коко, напротив, теряла своє значение.

Бома. Зто централизованное государство с заметно развитоіг 
социальной структурой занимало небольшую территорию между 
р. Мфими и лесом; оно бьіло основано в XVI или даже в XV в. 
Его правящая династия пришла с низовьев Касаи. Правитель 
(нгели бома) имел большой двор. Страна вивозила через нуму, 
живших на р. Ква, слоновую кость, цветное дерево и, конечно, 
рабов.

Саката и нуму. Традиция саката и нуму утверждает, что они 
всегда жили на своей ньінешней территории. Саката создали пред- 
государственньїе образования, делившиеся на округа, где имелись 
советьі знати и суд, созданньїе для помощи «владьіке земли». Ос- 
новной территориальной ячейкой бьіла густонаселенная деревня. 
Страной управляли правители моджу, имевшие дружину, титуло
ванньїх чиновников и судей.

Саката делились на земледельцев и рнбаков. Рибаки вместе с 
нуму контролировали торговлю между оз. Маи-Ндомбе и низовь- 
ем р. Лукение и течением Конго, возможно, вплоть до Стенли- 
Пула.

Янз-динг. Зто население сложилось с очень давних пор к югу 
от низовьев Касаи. Аристократические группьі янс помнят о сво- 
ем переселений из земель тио, а вожди динг, как говорит устная 
традиция, пришли из устья р. Касаи. Социальная структура обще- 
ства бнла в целом единой, но размерьі деревень и их структура 
изменялись с запада на восток. На востоке деревни бьіли больше, 
их занимало несколько родственньїх групп, тогда как на западе 
деревню составляла одна-единственная родственная группа. Д е
ревни с их вождями обьединялись в небольшие надобщинньїе об
разования. В зтой сфере здесь, как можно бьіло ожидать, заметньї 
чертьі воздействия тио, но одновременно и воздействия жителей 
леса к северу от Касаи. Зто бьіли земледельцьі, занимавшиеся и 
торговлей. В старину их торговий, по-видимому, направлялись к 
Оканго на р. Кванго, откуда они доходили до Сан-Сальвадора.

Государство Куба. Правящие родовьіе группьі центральних ба- 
куба бнли изгнаньї из бассейна Кванго племенами яга ранее 
1568 г. Часть их прошла через низовья Касаи и затем вновь под- 
нялась по реке на пирогах. Некоторне из них остались к северу 
от Санкуру, а царская родовая группа происходит даже с р. Л у
кение и, без сомнения,представляет собой группу лесньїх нденгезе. 
Около 1600 г. зти группн бакуба очень бнстро создали ряд пле- 
менньїх обт>единений. Примерно до 1630 г. между ними шла борь-

ба за гегемонию. При первом правителе, которьій носил имя Мбул 
а Нгоонг, и его непосредственньїх преемниках между 1650 и 
1680 гг. оформилась цивилизация бакуба. Появился институт обо- 
жествленной царской власти со сложной системой ритуалов; бьіла 
создана централизованная администрация.

К 1700 г. бакуба стали воздельївать маис и маниоку, изготов- 
лять керамику типа пенде; их материальная культура в целом пре- 
терпела существенньїе изменения. Получили большое развитие ста- 
тузтки, маски и другие изделия. В скульптуре и масках обнаружи- 
ваются влияния, шедшие, без сомнения, от пенде и в конечном 
счете от чокве, а также прослеживаются связи с соседями — жите
лями леса на севере и балуба на юге.

В XVIII и XIX вв. положение государства оставалось очень ста- 
бильньїм, хотя его расцвет следует отнести к 1750 г. По крайней 
мере с 1750 г. беспрерьівно увеличивалась торговля как с южньї- 
ми районами, где добивали медь и соль, так и с областями, где 

-добивались раковини каури для торговли с Анголой. Для участия 
в ней бакуба организовьівали каравани. Зтой торговлей можно от- 
части обьяснить процветание общества бакуба, которое прежде 
всего основьівалось все же на развитом земледелии.

Начиная примерно с 1400 г. в области южньїх саванн действо- 
вали две основиьіе тенденции: постоянная зкспансия государств из 
двух прибрежньїх центров и Южного Заира, сопровождавшаяся не- 
прекращающимися миграциями из второго очага, и непрернвное 
расширение работорговли. Непосредственннм результатом сложе- 
ния здесь государств бьіло возникновение торгових путей, которне 
служили артериями работорговли. Усилились такж е и культурнне 
контакти между племенами, что привело к росту более развитьіх 
цивилизаций. Что касается работорговли, то ее воздействие на зво- 
люцию местньїх обществ менялось в зависимости от расстояния, 
отделявшего зто общество от прибрежньїх портов. Вблизи побе- 
режья политические обьединения распались, социальние структури 
упрочились, а население уменьшилось. В промежуточньїх государ- 
ствах царская чвласть часто бьіла вполне крепкой, а завоевания 
-облегчались благодаря наличию огнестрельного оружия.

Следует подчеркнуть, что в течение всего периода 1400— 
1850 гг. основним содержанием исторического процесса бьіло здесь 
ускорение развития местньїх цивилизаций. Хотя у нас мало источ- 
ников, все же можно утверждать, что так назьіваемьіе традицион- 
ньіе общества трансформировались все бьістрее и бьістрее.



ЗФ И О П И Я С 1117 ПО 1800 г. И АФРИКАНСКИЙ РОГ 
С ДРЕВ Н ЕЙ Ш И Х  БРЕМ ЕН  до 1800 г.

Зфиопия

Д и н а с т и я  З а г у з  (1117— 1268). В начале XII в. правящий' 
царь из династии Соломонидовб8, возможно Дельноад, бнл сверг* 
нут, и царством завладела династия Загуз, по происхождению’ 
агау. Она перенесла столицу из Аксума в Роху, которая впослед- 
ствии стала називаться Л алибзла, по имени самого знаменитого 
царя Загуз. Число царей Загуз точно неизвестно; наиболее веро
ятно, их бнло пять: М арари (1117— 1132), Йимрзхана Крьістос 
(1132— 1172), Лалибзла (1172— 1212), Наакузто Л ааб  (1212— 
1260), йетбарак, или За  ал-Макнун (1260— 1268). О династии З а 
гуз известно очень немного. Среди них определенно бнли христиа- 
не, и, очевидно, царю Лалибзле, которого считают святьім, ми обя;'. 
заньт одиннадцатью церквами, вирубленньїми в скале в Лалибзле, 
в провинции Ласта. Его приємний сьін Наакузто Л ааб, которий 
стал его преемником, такж е возводил церкви; традиция рассказьі- 
вает, что благодаря вмешательству свьіше он задерж ал разлив 
Нила и на три года лишил Египет води.

К о н е ц  д и н а с т и и  З а г у з .  В середине XIII в. некий йику- 
нз Амлак, потомок последнего царя династии Соломонидов, воз- 
главил восстание против Загуз, и их последний царь, Йетбарак, 
бнл убит в битве в 1268 г. История падения Загуз неясна ввиду 
противоречивьіх данннх традиции и письменних источников, в ко- 
торьіх говорится, что великий зфиопский святой Тзкле Хайманот 
якоби убедил Иетбарака вернуть царство в руки законной динас
тии. Сообщают, что Йикунз Амляк подписал с Тзкле Хайманотом 
договор, в силу которого тот должен бьіл получить третью часть 
царства в виде вознаграждения за свою помощь в борьбе против 
Загуз.

Р е с т а в р а ц и я  с о л о м о н и д о в  (1268) 69. йикунз Амляк 
(1268— 1283) царствовал под именем Иоханньїса. Место его ре- 
зиденции пока не установлено. Ягбьіа Цийон (1283— 1292) царст
вовал под именем Соломон. Он бнл сьіном Йикунз Амляка. Ему 
наследовали пять сьшовей. Одному из зтих царей приписьівают 
введение практики, просуществовавшей затем несколько веков: при 
восшествии царя на престол бросать в тюрьму на горе Амба Ге- 
шен в Амхаре всех своих братьев, чтобьі устранить возможннх 
претендентов на трон из царской семьи, не предавая их смерти. 
Зта  практика виш ла из употребления после мусульманского втор- 
жения в середине XVI в. Но она била восстановлена Фасиледзсом 
(1632— 1667), которьій внбрал местом заточення гору под назва- 
нием Вахни близ оз. Тана.

Амдз Цийон (1312— 1342) царствовал под именем Гзбрз Мас- 
каль. Правление зтого царя отражено в письменних нсточниках. 
В начале правлення у Амдз Цийона возникли недоразумения с
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церковью из-за того, что он взял в супруги одну из жен своего 
отца. Зтот зпизод занимает большое место в Ж итиях многих свя
тих того времени, которне осуждают его, ибо подобннй брак про- 
тиворечил своду законов «Фзтха нзгзст» («Правосудне царей»). 
Хотя царь преследовал духовних лиц за их вмешательство, счи- 
тается, что он почитал бога и бьіл заклятим врагом язьічников, 
борьбе с которьіми и он сам, и христианские священники посвя
тили свою жизнь.

М у с у л ь м а н е  и х р и с т и а н е  в З ф и о п и и .  Вместе с рас- 
пространением ислама и появлением в Восточной Африке мусуль- 
манских переселенцев и миссионеров било исламизировано насе
ление равнин, отделяющих Зфиопию от Красного моря; мусуль
м ан и н е  торговцьі уже с давних пор проникли из Зейлн  в южную 
и юго-западную часть Зфиопии. Кроме того, в конце IX в. в Шоа 
бьіло создано мусульманское государственное образование, в 
XIII в., правда, потерявшее независимость. К югу от Шоа ислам 
оказнвал сильное влияние на вассальное государство Хадья.



Собьітием, отметившим царствование Амдз Цийона, бьіла его 
победоносная камлання 1329 г. против мусульман Адаля (область 
к востоку от Зфиопии), которой посвящена вся царская хроника. 
В 1329 г. Сабр ад-Дин, царь Ифата, в Адале, номинально являв
шийся вассалом Зфиопии, восстал, угрожая завоевать всю страну. 
Амдз Цийон собрал свою армню и упорно сражался против гораз- 
до более многочисленного войска, которое било разбито им в пе
риод между февралем и декабрем 1329 г.

Пять мусульманских государств— Ифат, Хадья, Даваро, Бали 
и Фатагар — бьіли вассалами Царя Зфиопии, которьш имел право 
смещать их правителей в случае неповиновения или неуплатьі дани. 
Царь Зфиопии располагал чем-то вроде столицьі в местности Та- 
гаулат, в северном Шоа, а его царство состояло из 19 небольших 
провинций в ПІоа, Амхаре, Бзгемдире, Анготе и в юго-восточном 
Тигре. Мусульмане населяли Годжам, остальную часть Тигре и 
другие территории; и хотя царская власть, очевидно, не полностью 
распространялась на зти области, христианское зфиопское 
ление (а во многих местах еще язьіческое) вело здесь более или 
менее спокойное существование.

« К ь і б р з  н з г з с т » .  Именно в правление зтого царя на зфиоп- 
ский язьік бьіла іпереведена книга «Кьібрз нзгзст», или «Слава 
царей». Зто бьіло сделано по почину Йеабика Згзиз, наместника 
ЬІзндартн, которьій затем восстал против царя вместе с неким 
ЬІнгеда Згзиз и бьіл убит. Указанное сочинение послужило осно- 
вой для генеалогии царей Зфиопии, начиная с Менелика, сьіна Со- 
ломона и Македьі, царицьі Савской. Когда один зкземпляр зтой 
книги бьіл в 1868 г. привезен в Англию, император йоханньїс по- 
требовал его назад, пояснив, что «мой народ не будет мне без нее 
повиноваться».

Х р и с т и а н и з а ц и я .  Распространение христианства после его 
раннего утверждения в Аксуме и в остальной Зфиопии шло мед- 
ленно. В последние годьі правлення династии Загуз святьіе люди, 
монахи, подобньїе Тзкле Хайманоту, и его последователи стара- 
тельно взялись за зто дело. Многие из них стали святими зфиоп- 
ской церкви, а их Ж ития изобилуют множеством сведений. Амдз 
Цийон первьім из царей упоминается за своє рвение в борьбе с 
язичеством. Об одном из зтих святих, Звостатевосе (Евстатии), 
сообщают, например, что «однаждн он услишал, что некоторне 
леса служили святилищами для идолов, почитаемьіх язичниками» 
и он туда пошел, срубил лес и жег их, пока они не превратились 
в пепел, которьій разнес ветер».

Г р а ж д а н с к о е  у п р а в л е н и е  и ц е р к о в ь .  В зпоху Ам
дз Цийона все браздьі правлення находились в руках царя; ничего 
подобного титулу бехтвадад (первнй министр) которьій бнл уч- 
режден лишь в следующем веке, тогда не существовало. Судьи 
(макванньш) применяли закони, вьісшие духовнне лица, извест- 
ньіе под именем баала хег, играли большую роль в церемониях ко- 
ронования и, по-видимому, официально имели статус судей. Мест- 
ньіе должностньїе лица в городах и округах називались: сейюм,

мьісфьін,, ауфари, макванньш, цзхафзлям  и нзгаиі. Уже тогда почти 
определенно существовали должности губернаторов обеих крупних 
северних провинций, известньїе позднее как тигре макванньш  — 
«губернатор Тигре» и бахр нзгаш  — «губернатор прибрежньїх про- 
винций». Вероятно также, что свод законов «Фзтха нзгзст» уже 
находил применение в той или иной форме, по крайней мере в от- 
ношениях царской власти с церковью. В правление Амдз Цийона 
абунз (глава церкви) Яьїкоб учредил должность ьічзге и поставил 
некоего Филиппа «во главе всех монахов» — вторим на лестни- 
це духовной иерархии. Зтот Филипп бьіл настоятелем Дзбрз-Ли- 
баноса (монастиря святого Тзкле Хайманота); и хотя впослед- 
ствии ьічзге назначался царем, он обьічно бьіл настоятелем Дзбрз- 
Либаноса. В противоположность абунз, которьій вплоть до 1950 г. 
всегда бнл єгиптянином, назначаемьш Александрией, ьічзге бьіл 
зфиопом, которьій позтому всегда стремился иметь больше влия- 
ния, нежели чужеземец; однако, поскольку его назначал царь, он 
же мог и сместить его по своей воле.
~~"Ст о л и ц а  З ф и о п и и .  Нет сомнения в том, что столица Амдз 

Цийона, как уже говорилось, находилась в местности Тагуалат, 
в области Шоа; однако іпозднее, из-за участившихся набегов му
сульман, постоянная столица перестала существовать, и цари пе- 
ремещались, живя в шатре, а в сезон дождей обосновьівались в 
различних местах, причем некоторне из зтих временньїх резиден- 
ций в какой-то мере получили статус столицьі.

Ц а р и .  Невайа Крнстос (1342— 1370) царствовал под именем 
Сайфа Арад. Из немногочисленннх источников вьірисовьівается 
облик царя, находившегося, подобно его отцу Амдз Цийону, в кон- 
фликте с Церковью; сообщается, что он внступил в поход против 
Египта, потому что египетский султан заточил в тюрьму Маркоса, 
патриарха Александрии, и что царь добился его освобождения70.

Давит І (1380— 1409) бьіл сином Невайа Крьістоса. О нем из- 
вестно немногое; главннм собьітиєм его долгого царствования би 
ло, как кажется, примиренне с султаном Египта.

Теводрос (1409— 1412) царствовал под именем Уольдз Анба- 
са. Зтот старший син Давита правил в течение трех лет и не от- 
личался особьіми достоинствами вопреки своєму царскому имени, 
которое значило «син льва». Однако сообщается, что он умень- 
шил церковньїе земельнне владения, отменив соглашение, заклю- 
ченное между Иикунз Амляком и Тзкле Хайманотом. Тем не ме- 
нее он имел репутацию благочестивого христианина: у него бьіла 
всего одна жена.

Иисхак (1412— 1427) царствовал под именем Гзбрз Маскаль. 
Младший син Давита І, он сражался с мусульманами, которьіми 
предводительствовал Саад ад-Дин. Он занял государство Ифат, 
разбил Саад ад-Дина и гнал его войско вплоть до побережья, 
Иисхак овладел также Массауой, находившейся в то время под 
властью мусульман.

В а с с а л ь н ь ї е  г о с у д а р с т в а .  К царствованию Йисхака от- 
носятся первьіе четкие указания о существовании вассальньїх го-



сударств царя Зфиопии. Они засвидетельствованьї в хвалебних 
песнях в честь различних царей; в одной из них — в честь Иисха- 
ка — приводится сорок шесть топонимов, обозначающих царства, 
провинции, округа, племенньїе области. Не все из них удается 
идентифицировать, но они явно сгруппированьї в географическом 
порядке. В некоторьіх случаях указнвается характер взимавшейся 
дани: бумажная ткань, козьі, крупний рогатий скот, лошади, зо
лото. Нет сомнения в том, что в зто время в ту часть царства, ко
торая платила царю дань, входили главним образом области 
ЬІнарья, Боша, Джанджеро, Камбатта и Валамо, а также Бале и 
часть Адаля.

З ф и о п и я  д о  1433 г. Зфиопское государство постепенно рас- 
пространялось к югу. Когда Йикунз Амляк восстановил законную 
династию, центр царства переместился из Ластьі в северную Ам- 
хару. Подчиняя и обращая в христианство язьічников, зфиопская 
зкспансия натолкнулась на мусульманское государство Шоа, ко
торое рухнуло только после Йикунз Амлака. Преодолев зто діре- 
пятствие, Зфиопия бьістро захватнла область Шоа, по крайней ме
ре до р. Аваш. В царствование Иисхака она установила свою ге- 
гемонию над большинством государственньїх образований к югу и 
к западу от Шоа.

Сведения о политической организации страньї относятся только 
к царствованию Амдз Цийона. С самого зарождения аксумского 
царства существовала сложная иерархия придворних сановников, 
которая виросла и била реорганнзована Амдз Цийоном. Однако 
в административной системе еще отсутствовал своеобразний ин- 
ститут, на несколько веков сделавшийся главной особенностью 
зтой системи: институт двух бехтвадад, одного с правой, другого с 
левой сторони. Он возннк в более позднюю зпоху. Период 1266— 
1433 гг. отмечен формированием структури государства и адми- 
нистрации; время нововведений, реформ и создания сильного пра- 
вительства наступило при Ззра Яьїкобе. Следует, однако, помнить, 
что во все периодьі зфиопской истории во главе многочисленннх 
провинций стояли могущественние, часто потомственние вождн 
и что только сильний царь мог добиться от них повиновения.

Е в р о п е й ц ь і  в З ф и о п и и .  Первое упоминание о европей- 
цах в Зфиопии относится к концу зтого периода. В 1407 г. некий 
Пьетро Ромбуло достиг Зфиопии и прожил там вплоть до 1444 г.; 
в 1427 г. Иисхак направил его к Альфонсу Арагонскому с пред- 
ложением союза против мусульман. В 1432 г. три человека — неа- 
политанец Пьетро, один француз и один испанец — бьіли направ- 
лени герцогом де Барри к зфиопскому двору. Но зта поездка не 
дала результатов, и ни одна из двух стран не обогатила своих 
сведений о другой.

З п о х а  р е ф о р м  (1433— 1478). Ззра Янкоб (1433— 1468), 
младший брат Давита І, царствовал под именем Кастантинос. 
С его приходом к власти наступил период административньїх ре
форм. Ззра Яикоб, женившийся на сестре Махико, мусульманско
го глави  вассального государства Хадья, бил суровим и непре-

клонньїм реформатором, не щадившим никого, даже собственних 
детей, когда затрагивались религиозньїе принципи. Он вистроил 
множество церквей, и за ним утвердилась слава человека, напи- 
савшего по меньшей мере семь богословских книг; некоторие из 
них служат важними источниками для знакомства с религиозним 
положением в Зфиопии.

Ззра Яикоб бил могущественним и умелим правителем. Ц ар
ство, на которое распространялась его власть, простиралось от 
Тигре до Шоа, от него зависело несколько вассальньїх государств. 
Хотя Ззра Яьїкоб большую часть времени проводил, как кажется, 
на юге, ясно, что северная часть царства процветала в мире и до- 
статке. В провинции Бахр Нзгаш он провел некоторьіе адмннист- 
ративние реформи. Остальние провинции находились под властью 
губернаторов; округа и города зависели от должностних лнц, но
сивших различнне титули.

У п р а в л е н н е  с т р а н о й .  После того как Ззра Яикоб по- 
кончнл с отклонениями от христианства, он принялся за реоргани- 
зацию управлення царством. Он начал с назначения акабз-саата 
^блюстителя ч асов)71. по имени Амхз Цийон. Затем последо- 
вало учреждение должности бехтвадада, или первого министра; 
зту функцию при следующих царях исполняли одновременно два 
человека: один с правой сторони ( в ь і с ш и й ) ,  другой с левой сторо
ни (помощннк); со временем власть зтих должностних лиц очень 
виросла. Царь довернл управленне несколькими провинциями сво- 
им дочерям, пьітаясь сохранить браздьі правлення страной в руках 
своей семьи и одновременно избежать претендентов на престол, за- 
нимающих вьісокие должности, как зто бьі имело место в том 
случае, если бьі он доверил провинции своим сьіновьям. В дейст- 
вительности четверо из его пяти сьіновей бьіли, по-видимому, пре- 
дани смерти по религиозним мотивам.

Д ля поддержания новой системи Ззра  Яьїкоб воспользовался 
войсками, которих називали цевьі; зтим словом обозначались пол
ки, образующие постоянную армию, причем некоторие нз них 
стояли гарнизоном в царской резиденции, а остальние размеща- 
лнсь в провинциях. Единственную свою войну зтот царь вел против 
Б а д л а я 72, царя Адаля, которнй сначала занял Зфиопию, но затем 
бил разгромлен.

Ззра Яикоб начал своє правление с борьбьі с теми, кто все 
еще поклонялся язическим богам, включая и собственних детей. 
Он навязал церкви новую жизнь и дисциплину, уделяя много вни- 
мания религиозним предписаниям, вводя реформи при помощи 
драконовоких мер, одновременно продолжая вести активную борь- 
бу против язичества. Может бить, вследствие такой жесткой полн- 
тики мнение зфиопов о Ззра Янкобе сложилось впоследствии не 
очень благоприятним, так что иезуит Паес сообщал, что «Ззра 
Яьїкоб сделал столько зла, что горит в аду».

Базда М арьям (1468— 1478) царствовал под именами КиркоС 
и Давит. Единственньїй оставшийся в живьіх син Ззра Яикоба, 
Базда Мчрьям, после смерти отца освободил всех брошенних в



тюрьмьі, взял на себя командование конницей, восстановил преж- 
нюю форму управлення провиндиями с двумя бехтвададами, воз- 
главляющими государственную администрацию. Три недели спустя 
после своего восшествня на престол он предстал перед народом 
с открьітьім лицом, что бнло невиданной милостью. Затем он пред- 
принял поездку по стране, во время которой его вместе со свитой 
должньї бнли содержать местньїе власти и население. Зксплуата- 
ция, облеченная в такую форму, визвала множество протестов, в 
ряде случаев жестоко подавленньїх.

Военньїе действия Б азда М арьяма сначала бьіли направленьї 
против доба, и во вторую очередь против мусульман Адаля. Доба, 
жившие на восточном склоне гор, которне тянутся к северу от 
Ангота, бьіли сначала язьічниками, но постепенно склонялись к му
сульманству. Номинально они бьіли подданньїми царя Зфиопии, но 
стремились вийти из-под его контроля. На юге Мехмад. сьін Бад- 
лая, царя Адаля, предложил Базда Марьяму подписать мирньїй 
договор, но его преемник, Л ада Зсман, вторгся на зфиопскую тер
риторию, и для сражения с ним дваждьі бьіли посланьї войска.

П е р и о д  н а ш е с т в и й  (1478— 1632). Александр (1478^* 
1494) царствовал под именем Кастантинос. Сьін Базда М арьяма, 
Александр, вступил на престол, будучи еще ребенком. Его правле
ние началось с Совета трех регентов, в которьій вошли: Амду, 
бехтвадад левой стороньї, акабз-саат Тасфа Гийоргис и его мать 
Ромна. Второй бехтвадад не входил в Совет регентов, может бьіть, 
потому, что именно в правление Александра Махфуз, мусульман- 
ский глава Зейльї, начал ежегоднне набеги на территорию Зф ио
пии.

К концу правлення Александра португальский король Ж уан II 
послал к нему своего посла Перу да Ковильяна. Он покинул Пор- 
тугалию в 1478 г. и добрался до Зфиопии, но не получил разре- 
шения вернуться на родину; однако с ним хорошо обращались, он 
получил большие земельньїе владения и женился на богатой жен- 
здине.

После смерти Александра, убитого в 1494 г., правил его сьін 
Наод (1494— 1508).

Либнз Дннгьіль (1508— 1540) царствовал под именами Ванаг 
Сагад, Давит, БІтана Дьінгьіль. Правление Либнз Дьінгнля делит- 
ся на три четких периода. Пока царь не достиг совершеннолетия, 
правил Совет регентов (1508— 1516), в которьій входили мать ца
ря, бехтвадад слева, вдова Б азда М арьяма и абунз Маркос. Хотя 
бехтвадад бьіл знергичньїм человеком, Советом фактически управ
ляла вдова Базда М арьяма, царица Елена, пользовавшаяся под- 
держкой абунз Маркоса. Португалец Алвариш, знавший последне- 
го, писал, что «Маркос сказал мне, что зто он и царица Елена сде- 
л|али его (Либнз Дьінгьіля,— Авт.) царем, ибо в их руках нахо
дились все пользовавшиеся влиянием люди и вся казна». В 1516 г. 
Либнз Дьінгьіль положил конец набегам Махфуза.

Следующее десятилетие (1516— 1526) оказалось мирньїм, не 
считая незначительннх стьічек с мусульманами. Самьім вьідаю-

щимся собьітием бьіло прибьітие посольства от португальского ко 
роля, возглавляемого Родригу де Лима, в которое входил капел- 
лан, преподобний Франсишку Алвариш. Алвариш оставил рас- 
сказ об зтом посольстве, которьій является первнм подробнмм со- 
общением об Зфиопии на европейском язьіке и одним из самих 
ценньїх источников для историка и зтнографа. Посольство добра
лось до Массауьі 9 апреля 1520 г. и шесть лет спустя отправилось 
из зтого же порта обратно в Португалию через Гоа. Король Пор- 
тугалии стремился вовлечь зфиопского царя в союз против му
сульман, да и тот гоже хотел бьі иметь на своей стороне могуще- 
ственное европейское государство. Однако ни на одного государя 
не произвела впечатления воєнная мощь предполагаемого союзни
ка, а зфиопьі бьіли даже несколько шокированьї непрерьівньїми 
ссорами между Родригу де Лима и Алваришем. Хотя с португаль- 
цами обращались по-дружески, в целом миссия обернулась неуда- 
чей. Тем не менее она подготовила дорогу для иезуитов, которьіе 
прибили в страну в 1557 г.

В год огьезда португальцев началась безжалостная борьба 
против мусульман. Ахмед ибн Ибрагим аль-Гази, прозванньш Гра- 
нем (Левшой), уроженец Адаля, командовал войском правителя 
Зейльї. Зта  война янилась апогеем длительного конфликта между 
христианами и мусульманами. В 1526— 1527 гг. Либнз Д ннгиль на- 
правил в Адаль войско под предводительством Д нгальхана. Му- 
сульмане во главе с Гранем оказали сопротивление и массой на
хлинули в Зфиопию. Страна била опустошена с юга до севера. 
Било разграблено и сожжено множество монастирей и церквей, 
а в 1535 г. бнл сожжен собор в Аксуме. З а  Либнз Д ингилем  
гнались по пятам по всей стране. Он умер в 1540 г. в период, ког
да смута охватила всю страну.

Незадолго до завоевания страньї Гранем началось постепенное 
проникновение в Зфиопию скотоводов-галла. Они распространи- 
лись в Зфиопии с юго-запада около 1520 г., придя из района оз. 
Рудольф, и бистро' продвинулись к северу, заняв значительную 
часть Центральной Зфиопии. Возможно, что зфиопи не сразу оце- 
нили размах и значение зтого продвижения; во всяком случае, 
они били занятн войной с Гранем, и лишь в 1572 г. царь Сзрцз 
Дьінгиль оказался в состоянии нанести галла первое большое 
поражение. Тем не менее в начале XVII в. галла распространи- 
лись к югу от р. Аббаи и к западу от-ИІоа.

Галла не причиняли стране ужасннх разрушений, подобно му
сульманам; их присутствие имело иной характер и более долго- 
временнне последствия. Галла проникли в большинство областей 
Зфиопии, смешавшись с зфиОпским населением. В Бале, однако, 
они, как кажется, изгнали первоначальних обитателей. В области 
к югу от р. Аббаи нннешнее население составляют в основном гал
ла, как к западу, так и к востоку от р. Дидессн.

Столкновения между галла и зфиопамн (амхара) продолжа- 
лись вплоть до конца XVIII в., но галла постепенно укрепляли 
свои позиции.



В области Гибе получили развитие, в большой степени под 
влнянием торговой деятельности мусульман, государственньїе об
разования Лимму-ЬІнарья, Джимма, Гера, Гума и Гомма, кото- 
рьіе в течение XVIII в. превратились в самостоятельньїе владе- 
ния.

Алвариш сообщает, что царь смещал и назначал вьісших долж- 
ностннх лиц государства, имея на то основания или без оньїх. 
Правда, зто, как кажется, не относилось к бехтвададам.

Либнз Дьінгьіль первьім стал раздавать пожалования в виде 
земель, которьіе регистрировались в специальньїх списках; зта 
практика продолжалась вплоть до XIX в. Грамоти о пожалованн- 
ях имеют немаловажное историческое значение, ибо в них не толь
ко указьіваются владения, которне бьіли пожалованьї, но и упоми- 
наются многочисленньїе названия должностей и имена должност- 
ньіх лиц.

Отношения Либнз Дьшгьіля с церковью, по-видимому, складьі- 
вались удачно. Возможно, он занимался церковними делами бо
лее знергично, чем любой из царей после Ззра Янкоба: Алвариш 
сообщает, что царь проявлял к теологии особьій интерес.

Галавдевос (1540— 1559) царствовал под именем Ацнаф Сагад. 
Хотя Галавдевос бнл младшим из оставшихся в живьіх снновей 
Либнз Дьшгьіля, именно он стал царем, поскольку старший сьін 
Минас бьіл в плену у мусульман. Хотя он бьіл молод и неопнтен, 
царь продолжал войну против Граня с такой знергией, что заста- 
вил вражеские войска отступить; во второй год его правлення 
11 февраля 1542 г. Грань бьіл убит к востоку от оз. Тана. Зто  по
ложило конец войне, но в 1558 г. Нур ибн Муджахид, змнр Харз- 
ра и племянник Граня, возобновил военнне действия, чтобьі отом- 
стить за смерть Граня. В битве 23 марта 1559 г. Галавдевос бьіл 
побежден и убит. Одержавший победу Нур вернулся с головой 
Галавдевоса, надетой на рогатину.

Считая, что бехтвададьі постепенно стали слишком могущест- 
венньїми, Галавдевос упразднил зти должности и попьітался пра
вить без помощи министров. Но такие мерн затрудняли борьбу 
царя против вторжения галла; позднее Сзрцз Дьінгьіль восстано- 
вил пости бехтвададов.

Один из членов португальского посольства 1520— 1526 гг., Ж у- 
ан Бермудиш, остался в стране после огьезда своих товарищей. 
Впоследствии Либнз Дьінгьіль послал его в Португалию с просьбой 
о помощи против Граня. Ж уан III Португальский приказал вице- 
королю Индии, Гарсиа.да Норонья, послать в Зфиопию 450 муш- 
кетеров. Но Норонья внезапно умер, а его преемник Зш теван да 
Гама не торопился отправлять помощь, которой так недоставало; 
он енарядил незначительную зкспедицию на Красное море лишь 
в 1541 г. Как раз в зтот момент умер Либнз Дьінгьіль. Тем не ме
нее около 400 человек под командой брата Зш тевана, Криштова- 
на да Гама, присоединились к зфиопам, возглавляемьім Бермуди- 
шем. 25 марта 1542 г. благодаря огнестрельному оружию они раз- 
били мусульман близ населенного пункта Анаца на севере странн.

В зтой битве Грань едва избежал смерти, под ним била убита 
лошадь. Но в следующем году Грань снова встретился с порту- 
гальцами, получив от турок подкрепление оружием и боевьім сна- 
ряжением. Криштован да Гама бьіл ранен и взят в плен, а затем 
тюдвергнут пьіткам и обезглавлен. Тем не менее португальцн сьіг- 
рали важную роль в битве, где бил убит Грань. Когда война за- 
кончилась, Галавдевос дал им в награду земли.

Надо отметить, что Бермудиш претендовал на титул патриарха 
Зфиопии (хотя там, естественно, находился коптский патриарх). 
Он бнл человеком невежественньїм и нетактичньїм, его поведение 
визвало недоразумения между португальцами и царем, и Берму- 
диша изгнали. Тогда в 1555 г. иезуити послали в Зфиопию в 
качестве «єпископа» Андре де Овьедо. Один из сопровождавших 
его богословов написал трактат, где обосновьівал іпревосходст- 
во католической религии. На зто Галавдевос ответил в 1555 г. сво
ей «Исповедью верьі», в которой излагалось учение монофизитов 
и демонстрировалось, насколько зфиопская церковь била свобод- 
на от иудейских влияний, в которнх ее обвиняли иезуитн.

Минас (1559— 1563) царствовал под именем Адмас Сагас. Брат 
убитого царя, он наследовал Галавдевосу, не имевшему снновей. 
Правление Минаса бьіло коротким и неспокойньїм. Восстала ар- 
мия, провозгласившая царем некоего Тазкаро, незаконного енна 
одного из его братьев. Восстание бнло подавлено; Тазкаро бнл 
схвачен, но остался жив. Поддерживавший восстание бахр нзгаиі 
Йисхак бежал и в 1561 — 1562 гг. побудил Земура, турецкого пашу 
в Массауе, напасть на Минаса, которнй вскоре погиб.

Сзрцз Д ннгнль (1563— 1597) царствовал под именем М зляк 
Сагад. Зтот син Минаса стал царем в тринадцать с половиной 
лет. При поддержке Иисхака против царя продолжались внетуп- 
ления, провозглашались цари-марионетки. Пока продолжались 
восстания, царь организовал два воєнних похода на юг. Первнй 
имел место в 1566 г. в области Гибе, второй — в 1567 г. В 1572 г. 
царь внетупил против галла, напавших на Вадж, в районе оз. Зу- 
ай. Он встретил их во главе сильного войска и нанес им серьез- 
■ное поражение.

Вероломннй бахр нзгаш  Иисхак вновь восстал в 1575 г. Обе- 
щ ая свою поддержку, он побудил М охаммада, царя Адаля, за 
хватать Вадж; однако М охаммад бнл разбит. Тогда Иисхак прим- 
кнул к туркам в Массауе. Сзрцз Д ннгнль направилея в Тигре, 
разбил турок и убил Иисхака в 1579 г.

Кроме периодических сражений с галла (которне, в частности, 
терпели пораження в 1572, 1577, 1585 и 1587 гг.) Сзрцз Д ннгнль 
бьіл занят войнами против фалаш а в Семене и агау к западу от 
Годжама. Вожди фалаш а бнли побежденн в 1590 г. Агау били 
подчиненн в ходе двух походов. Затем царь направилея в Знарью, 
где он обратил в христианскую веру вождя Баданчо и возвел хри- 
стианские храми.

В 1588 г., когда турки из М ассауи вторглись в Тигре и побе- 
дили Дахарагота, макванньїна Тигре, царь поспешно прибнл



туда и подавил их. В 1596 г. он организовал лоследний поход 
против галла.

Сзрцз Дьінгьіль восстановил должность первого мннистра, хотя 
с некоторьши изменениями: вместо двух министров теперь бьіл 
только один, иринявший титул рас; в его обязанности входили ско- 
рее военньїе дела, нежели гражданское управление.

Сусньшос (1606— 1632) царствовал под именем Селтан Сагад 
и М зляк Сагад. Значительная часть правлення Сусньїйоса ушла 
на войньї против галла и агау. Но в глазах европейцев гораздо 
большее значение имеют его отношения с португальцами и с рим- 
ской церковью, ибо они достигли своей вьісшей точки, когда царь 
принял католическую веру и принес клятву верности папе рим- 
скому. Однако народ в своей массе бьіл враждебен новой религии.

Испанец Перо Паес, обративший царя в католичество и имев- 
ший на него наибольшее влияние, прибьіл в Зфиопию в 1603 г. и 
умер там в 1622 г. Он бьіл тактичним и любезньїм человеком и 
стал личньїм другом и советником Сусньїйоса. Если бьі бьіло боль
ше иезуитов, подобньїх Паесу, история католической церкви в 
Зфиопии могла бьі сложиться по-иному. Но его преемник Аффон- 
су Мендиш бьіл человеком совсем другого склада: его внсокоме- 
рие свело на нет всю терпеливую работу Паеса. Паес обладал 
некоторьіми знаннями в архитектуре, он вьістроил для Сусньїйоса 
двухзтажньш дворец в Гондзре. Благодаря дружбе с царем он по
лучил доступ к некоторьім зфиопским рукописям, на основе кото- 
рьіх написал свою «Историю Зфиопии», имеющую большое значе
ние для историков.

З ф и о п и я  в и з о л я ц и и .  Фасиледзс (1632— 1667) царство
вал под именами Алям Сагад и Селтан Сагад. Он сменил на 
престоле своего отца Сусньїйоса, которого вьінудили отречься от 
престола и отказаться от католицизма. Его царствование прошло 
в основном в борьбе против галла и других внешних врагов, а так
же против непокорньїх внутри страньї. Бьіло завершено изгнание 
иезуитов. Мендиш покинул страну в 1632 г., а в 1665 г. подверг- 
лись сожжению «Книги франков». Самим значительньїм собьітием 
в зто время явилось, возможно, решение царя превратить Гондзр 
в столицу Зфиопии, решение, которое, как удачно сказал Зд, Ул- 
лендорфф, положило начало развитию местничества, растущей не- 
зависимости крупних феодалов и постепенному ослабленню власти 
Ц аря царей, лишенного какой бьі то ни бьіло действительной влас
ти. Одним из мотивов зтого решения Фасиледзса бьіло, возможно, 
желание как можно дальше отойти от сфери мусульманского влия
ния; однако нзолированность Гондзра обусловила впоследствии 
слабость страньї в других отношениях.

Иоханннс І (1667— 1681) царствовал под именем Алаф Сагад. 
Иоханнис продолжил усилия своего отца Фасиледзса по изоля
ции мусульман, однако его правление бьіло более мирним. В его 
время И ебаба впервне стала фигурировать в качестве второй сто- 
лицьі. Церковнне собори собиралнсь, по-видимому, чаще, чем при 
его предшественнике.

Иясу І Великий (1681— 1706) царствовал под именем Адйам 
'Сагад. Иясу Великий, которого почитают как святого мученика, 
бил, согласно средневековой зфиопской традиции, последним из 
великих царей. Его правление характеризовалось следующими осо- 
бенностями: 1) царь часто созьівал собори для решения теологи- 
ческих и церковних, а также административньїх и законодатель- 
ньіх вопросов; 2) он уделял большое внимание торговле; в част- 
ности, царь в 1698 г. изменил систему взимания таможенной пош- 
лини в Тигре; 3) по отношению к мусульманам он проводил по- 
литику сегрегации; 4) царь постоянно совершал поездки по всему 
государству.

Много времени он уделял борьбе против галла, которая дос
тигла кульминационной точки во время кампании в Гибе в 1703 г. 
В 1706 г. Иясу бнл вьінужден отречься в пользу своего сина Тек
ле  Хайманота и вскоре бил убит его сторонниками.

Тзкле Хайманот І (1706— 1708) царствовал под именем Леул 
Сагад. Краткое правление зтого царя било наполнено междоусо- 
бицами и восстаниями. Он бьіл убиг через неполньїх два года 
правлення.

Смута продолжалась при трех следующих царях: Тевофлосе 
(1708— 1711), Иостосе (1711 — 1715), Давите II (1715— 1721).

Бакаффа (1721— 1730) царствовал под именем Масих Сагад. 
ІІри  нем бьіли усмиренн восстания в Бзгемдире, Ласте и других 
местах; царь попнтался сломить могущество знати. Но его прав
ление оказалось кратким, и ему не удалось осуществить свои 
плани.

Иясу II М алий (1730— 1755) царствовал под именем Адйам 
Сагад. Иясу, сьін Бакаффьі, стал царем в очень молодом возрас- 
те. Его мать, Ментеваб, била не только регентшей, но и короно- 
ванной императрицей, державшей власть в течение всего его цар- 
ствования. В конце 1732 г. разразился мятеж в самом Гондзре, за 
ним последовали другие восстания. Иясу пришлось искать под- 
держ ку у традиционньїх врагов своей страньї — галла, чтоби укре- 
пить шаткое государство, которое включало теперь лишь Дзмбию, 
Годжам и Бзгемдьір. Он женился на женщине галла, раздав чле
нам ее семьи важньїе должности. Ментеваб, которая бьіла вдох- 
новительницей зтого предприятия, визвала огромное недовольствО 
знати.

Ийоас (1755— 1769) царствовал под именем Адйам Сагад. Ме
тис галла, он начал своє царствование в атмосфере ненависти и 
недоверия. Зто бил слабий царь, зависевший от милости своих 
приближенннх галла, оказавшийся в центре мятежей и дворцо- 
вьіх интриг. Он призвал на помощь раса М иказля, независимого 
правителя Тигре, столица которого находилась в Адуе. Миказль за- 
душил восстание в Бзгемдьіре, но если вначале он бьіл верньш 
сторонником царя, то вскоре у него появились причини не дове- 
рять царю. После того как Ментеваб не удалось убить раса, он 
сделал царем сьіна Иясу І по имени Иоханньїс.

^оханнис II царствовал с мая по октябрь 1769 г., когда бнл



смещен Миказлем, которнй посадил на престол его сьіна Тзкле 
Хайманота II, правившего до 1777 г.

« В р е м я  « н я з е й » .  (После правлення Тзкле Хайманота до 
1800 г. на престоле часто менялись цари-марионетки, поддержи- 
ваемьіе влиятельннми феодалами для того, чтобьі сохранить авто
ритет царской династии. В последующую зпоху власть царей ста
ла чисто номинальной, реальная ж е власть находилась в руках 
правителей областей. Зту  зпоху назнваю т «временем князей», ибо 
положение в стране можно било сравнить с тем, что происходило, 
по словам Библии, «когда в Израиле не бьіло царя, а каждьш де- 
лал то, что казалось ему хорошим в его собственних глазах». 
Зфиопское государство превратилось в страну, состоявшую из по- 
лунезависимьіх областей, управляемьіх могущественньїми знатни
ми лицами, имевшими титул рас. Некоторие нз них бьіли вьідаю- 
щимися личностями, как, например, рас М иказль из Тигре и рас 
Али.

Губернатор Тигре, носивший прозвище Сехул, т. е. Ловкий, рас 
М иказль держал страну в крепких руках и назначал своих став- 
ленников в области, находившиеся под его властью. Тем не менее 
он поддерживал союз с царской семьей и женился на принцессе 
(везаро) Зсфири, дочери Ментеваб.

В 1783 г. рас Али, знатний галла из Бзгемдьіра, вступил в со
юз с правителями Сам єн а и Годжама, напал на раса М иказля и 
в 1784 г. разгромил его.

В Шоа в начале XVIII в. один могущественньїй знатний чело- 
век основал небольшое самостоятельное владение. Зто бьіл некий 
Нзгаси Крьістос; земля бнла ему пожалована еще Иясу І, кото- 
рьш поручил Крнстосу сдерживать галла. Бьістрое развитие зтого 
владения об'ьяснялось необходимостью сосредоточить все имею- 
щиеся сильї против все усиливающегося проникновения галла. П ра
вителя Шоа бьіли совершенно независимьі, хотя они и признавали 
существование марионеточньїх царей Гондзра.

С о с е д и  З ф и о п и и  ( С у д а н ,  Х а р з р ) .  Хотя в XVIII в. 
изолированность Зфиопии возросла, она не бьіла совершенно не- 
известной внешнему миру. Вначале страна располагала всего од
ним портом Адулис в заливе Зулла, которьш впоследствии бил вьі- 
теснен Массауой. Бейлул и Зейла — порти на юге — находились в 
мусульманских землях. Через второй из них проходил торговий по- 
ток из Северо-Восточной Африки на Ближний Восток. Когда в 
1557 г. турки овладели Массауой, зфиопьі потеряли свой единст- 
венньш вьіход к морю. Вот почему прибьівавшие в Африку иност- 
ранцьі с трудом проникали в страну с востока.

К западу от Зфиопии находился Судан, которьш зфиопьі в 
целом називали Сеннар, по имени города на Голубом Ниле (в той 
области, где некогда процветало царство М ероз). В VII в. Египет 
оказался в руках арабов, и под повторними ударами мусульман 
христианские царства Нубии в течение XVI в. постепенно распа- 
лись. Алвариш описивает их население как «ни маврское, ни иу- 
дейское, ни христианское». Он упоминает об зтих странах потому, 
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что в 1520 г. Бахр Нзгаш Дори собирался организовать на них 
набег, чтобн покарать за смерть одного из своих снновей. В зт а  
время нубийцьі попросили Либнз Дьшгьіля прислать им священ- 
нослужителей, так как у них не бнло епиекопов и они стали 
забивать свою веру. Однако Либнз Д ннгнль отказал под тем 
предлогом, что сам имел єпископа, назначавшегося в Алек- 
сандрии.

В 1504 г. в районе Сеннара возникло еще одно государство — 
царство фунг, основанное неким Омаром Дунка, происхождение 
которого неизвестно. Государство просуществовало вплоть до кон- 
ца XVIII в. Мусульмане-фунг в начале XVII в. завязали отноше^ 
ния с Зфиопией. Один низвергнутьій царь фунг, по имени Абд ал- 
Кадир, нашел пристанище в Челга, в области Дзмбия, к западу 
от Гондзра, где ему позволили иметь собственное владение.
В XVIII в. Иясу II напал на Сеннар. Первьіе вторжения в 1742 
и 1743 гг. бнли всего лишь набегами, но уже в 1747 г. Иясу по- 
пьітался овладеть Сеннаром. Он понес поражение, зфиопьі поте^ 
ряли значительную часть своего огнестрельного оружия, снаря- 
жения и священньїе реликвии, сопровождавшие армию. Впослед
ствии Иясу неоднократно атаковал Сеннар, но зто вновь бьіли не- 
значительньїе набеги. Существование небольших беспокойних го
сударств и приходившего в упадок царства фунг не представляло 
угрозьі для Зфиопии, разве что весьма затрудняло путешествия 
в зти области.

Тем не менее некоторие иностранцьі отваживались на зто; в их 
числе бьіли французский врач іПонсе, которьш в 1699 г. добрался 
до двора Иясу в Гондзре и внлечил царя от кожной болезни, а 
такж е шотландец Джеймс Брюс, которнй вьісадился в 1769 г. в 
Массауе и проник в Сеннар в 1772 г. В Зфиопии, куда Брюс пер- 
воначально прибнл, чтобн найти истоки Нила, он познакомился 
с расом Миказлем, с его женой Зсфирью и с престарелой импера- 
трицей Ментеваб.

Царство Зейла состояло из нескольких торгових государств. 
В 1345— 1435 гг. их насчнтьівалось четнре: Ифат, Даваро, Бали и 
Хадья (помимо более мелких образований), причем точное место- 
нахождение некоторнх из них остается неясним. Зти государства 
бьіли вассалами зфиопского царя, но дань они платили нерегуляр
но и позтому постоянно подвергались разграблению. Самим зна- 
чительньш бнл Ифат, столицей которого бьіла Зейла. Здесь нахо
дился важний порт, и именно в Ифате Грань подготовил втор- 
жение в Зфиопию.

Город Харзр (столица однойменного змирата) в начале XVI в. 
бьіл самим крупним поселением Адаля, ибо Зейла била тогда 
небольшим городком. Первое упоминание о нем встречается в хро- 
нике Амдз Цийона, в связи с отправкой зфиопских войск на сое- 
динение с царем Адаля. В середине XVI в. город бнл окружен 
стеной по приказу Нур ибн М уджахида, преемника Граня. Он стал 
важнейшим религиозним и культурним центром в Восточной Аф- 
рике и занимал зто положение до расцвета Аусси в 1577 г. Д аж е



после того как вследствие растущего давлення со стороньї галла 
змират Харзр существенно ослаб, его змир пользовался значитель- 
ннм авторитетом, а город все еще сохранял значение религиозно- 
го центра.

Африканский Рог

Африканским Рогом назьівается область пустьінь и степей, ко- 
торой заканчивается Африка на востоке. Она образует нечто вро- 
де треугольника, вершиной которого является мьіс Гвардафуй, а 
основанием — линия, соединяющая п-ов Бори (на Красном море, 
южнее Массауьі) с устьем р. Джубьі на Индийском океане. На- 
селенньїй в основном кочевниками, говорящими на кушитских язьї
ках, Африканский Рог бьіл связан как с Зфиопией, так и с араба
ми, но всегда сохранял своє своеобразие.

Археологические культури каменного века представленій здесь 
в изобилии: поздний ашель, стиллбей, харгейса, магози, уилтон. 
Неподалеку от Д нре Д ауа аббат Брейль нашел фрагмент челюс- 
ти, принадлежавшей, возможно, неандертальцу. В Харзре бьіли 
обнаруженьї дольменьї, а такж е наскальная живопись с изобра- 
жением длиннорогих и безгорбьіх бьїков.

Известно, что древние египтяне в поисках ладана посещали 
страну Пунт. Поскольку растение, дающее ладан, распространено 
на сомалийском побережье, именно зтот район и отождествляли 
с Пунтом, хотя и без полной уверенности. Барельефн в Дейр-ал- 
Бахри, рассказьівающие о египетских зкспедициях, изображают 
«хотников и скотоводов, а также женщин со стеатопигней. Птоле- 
-меи  ̂основали фактории по берегам Красного моря. «Перипл Зри- 
трейского моря» указьівает греческие названия различньїх пунк
тові после Авалитеса (Зейла?) шел Варварнйский берег (Бербе
ра); затем за мьісоМ Ароматов (Г вардаф уй)— порт Опоне (м. 
Рас-Хафун); наконец, побережье Азании, которое простиралось 
вплоть до Занзибара.

Считается, что железо появилось здесь в зпоху Птолемеев для 
изготовления оружия для охотьі на слонов. «Перипл» отмечает 
ввоз оружия и орудий из железа. Что касается жителей, то пред- 
полагают, что зто бмли негроидьі на побережье Азании и кушитн- 
галла в других местах. Развалиньї каменньїх построек в северной 
части побережья приіписьіваются галла, однако сохранившиеся 
топонимьі нельзя с уверенностью отнести к ньінешним галла (оро- 
мо). Зти последние должньї бьіли занимать по крайней мере степи 
Огадена и долиньї на юге.

Еще до создания «Перипла» в некоторнх пунктах побережья 
появились колонии южньїх арабов (сабейцев, мафаритов, химьйя- 
ритов). За  ними, возможно, последовали персьі. В IX—XIII вв. 
возникли й стали крупними торговими центрами порти Зейла, 
Бербера, Макдиш (Могадишо), Мерка, Брава. Они били населе- 
ни арабами, занимавшимися торговлей н вивозившими шкури, л а 
дан, слоновую кость, страусовие перья и рабов, а ввозившими тка- 
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ни, предмети из железа и керамику. Постепенно араби раствори- 
лись среди негроидного населення.

В начале XVI в. на Красном море установилось владьічество 
турок, а португальцн обеспечили себе господство на Индийском 
океане. В Могадишо правила местная династия М узаффар. Разо- 
ряемьіе набегами кочевников и внутренними конфликтами, торго- 
вьіе города побережья вижили благодаря покровительству, которое 
оказьівали им время от времени арабские правителя Иемена и 
Омана.

А ф а р  ( д а н а к и л ь ) .  Происхождение народов, говорящих на 
кушитских язьїках (назьіваемьіх обьічно хамитами или зфиопои- 
дами), т. е. беджа, афар, сомали, галла, нам неизвестно. Зто бьіли 
кочевники, пасшие зебу, верблюдов, коз и курдючних овец. Афар, 
первьіе свндетельства о которнх относятся к XIII в., занимали в 
XV в. те же области, что и сегодня; ньінешнее их деление на афар 
северньїх и южньїх лишний раз подтверждает существование в 
прежние вречена двух государств: Данкали и Адаля.

В какое-то неизвестное нам время местное население било ис- 
ламизировано, что получило отражение в легенде о Хадал-Махисе, 
появившемся к северу от Таджура и ставшем владнкой страньї. 
Из зтой области действительно вьішли племена, установившие в 
регионе своє господство: даммохойта в Данкали, модайто в Аус- 
с е —-области с наиболее благоприятньїми климатическими условия- 
ми, где в долине р. Аваш возможно разведение сорго. В прибреж- 
ной зоне образовались так назьіваемьіе султанати: Рахейта, Тад
жура, Гобад. Население составляло две большие группн: адаима- 
ра (люди белого цвета) и асаимара (люди красного цвета); обт>- 
яснить такое разделение до сих пор не удается. Хотя отношения 
между зтими группами били враждебньїми, существовало несом- 
ненное чувство принадлежности к єдиному народу афар.

«Султан», стоявший во главе зтих предгосударственннх рбра- 
зований, чаще всего играл лишь номинальную роль. Основной со- 
циальной ячейкой общества била большая патриархальная семья, 
приспособленная к кочевому образу жизни.

К югу от страньї афар, в непосредственной близости от Шоа и 
Харзра, вдоль пути, шедшего из Зейлн, по которому двигались 
каравани и распространялся ислам, развивались два государст
в а — Ифат и Адаль, известньїе своими войнами против христиан- 
ского царя Зфиопии. Начиная с IX в. в восточньїх горньїх районах 
Шоа существовало мусульманское государство. В XIII в. оно но
сило название Ифат, или Вафат. Его правители, валашма, говори
ли на одном из семитских язнков. Царство зто простиралось 
вплоть до Зейлн, проходя через долину р. Аваш. В XIV в. царь 
Зфиопйи разрушил Ифат, убил его царя и захватил Зейлу. Одна
ко укрьівшиеся в Йемене валашма  вернулись и основали в районе 
Харзра государство Адаль, население которого составили ислами- 
зированние племена сомали и афар. В начале XVI в.властью за- 
владел змир Ахмед ибн Ибрагим ал-Гази, или Грань (Левш а), 
которнй с помощью османов бросил свои сили на завоевание



Зфиопии. Как уже говорилось, в 1542 г. Грань бнл убит близ 
оз. Тана, а его войско рассеяно. В 1577 г. зфиопн окончательно 
разгромили Адаль.

С о м а л и .  Сомали жили, по-видимому, сначала к востоку от 
афар,^ вдоль по берегу Аденского залива, от Зейльї до мьіса Гвар- 
дафуй. Самьши древними их группами считаются дир (иса и га- 
дабурси). Появление других групп связьівается традицией с миг- 
рациями из Аравии; как бьі то ни бьіло, именно из Аравии сюда 
между IX—XIII вв. проник ислам. Так, шейх Исмаил Дж абарти 
(которого назьівают такж е Дарод) и шейх Исак считаются родо
начальниками групп исак и дарод, обитающих на востоке побе- 
режья вплоть до мьіса Гвардафуй. Переселення и смешения по
ложили начало таким большим группам, как хавийя и раханвейн.

В последующий период сомали распространились на запад и 
особенно на юг. С X III в. хавийя поселились близ Мерки; одно из 
их племен, аджуран, основало государство в низовьях р. Веби- 
ЛІебели. '

В XVI и XVII вв. нажим группьі исак и, возможно, их включе- 
яие в войско государства Адаль привели воинственньїх иса на бе
регу залива Таджура в соприкосновение с племенами афар.

Тем временем группа дарод заняла степи Огадена, тесня гал
ла, которне, воспользовавшись опустошениями, произведенннми 
мусульмано-христианскими войнами, вторглись на плоскогорья 
Зфиопии. Племена раханвейн, в свою очередь, заняли благоприят- 
ную для земледелия область между реками ;Веби-Шебели и Джу- 
ба. Распространение кушитоязьічннх народов к югу продолжалось 
и в XIX в. Вместе с ними продвигались автохтонньїе негроиднне 
труппьі и рабн, привезеннне извне, обрабатьівавшие долинн в 
яизовьях рек.

Г л а в а 12 

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

П р и р о д н а я  с р е д а .  Природная среда Восточной Африки 
■очень разнообразна. Возможности, которне она дает для деятель- 
ности человека, характеризует прежде всего уровень вьіпадения 
осадков. Узкая прибрежная зона, простирающаяся от устья р. Джу- 
ба на севере до устья р. Руфиджи на юге, получает более 1,016 м 
•осадков в год. Зто количество создает необходимьіе условия для 
.существования довольно плотного населення на основе оседльїх 
культур.

За прибрежной равниной местность повншается терраеами 
вплоть до плато, большая часть которого достигает вьісотьі 1200 м. 
Зто плато почти всюду засушливо. Только в более високих горах 
горной цепи, которая на юго-западе пересекает Танзанию в на
правлений от оз. Ньяса к оз. Танганьика, а такж е в горах Северо- 
Восточной Танзании и в Центральной и Восточной іКении годовне 
осадки превьішают 1,016 м. Третья горная цепь окружает Уганду 
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и Северо-Западаую Танзанию, начинаясь от гор Алур и проходи 
севернее и западнее оз. Альберт73. Она пересекает горную цепь 
Рувензори, проникая на возвншенности Руанди и Бурунди. іВ то 
время как верхние склоньї зтих горньїх систем часто необитаемн 
из-за холода и даже из-за густих лесов, долини создают благо- 
приятньїе условия для оседлого земледелия.

Если исключить прибрежную равнину и разбросанньїе в горах 
долиньї, то еще одной частью Восточной Африки, где вьіпадает бо
лее 1,016 м осадков, является Межозерье в Уганде и Северо-За- 
падной Танзании. Преобладающие здесь ветрн относят к северу 
и к западу испарения оз. Виктория, которне дают в целом от 
1,016 до 1,524 м годовьіх осадков в соседних районах. Зта  область 
имеет исключительньїе в Восточной Африке условия для развития 
многочисленного и стабильного сельского населення.

Влажньїе зоньї сменяются засушливими. Там, где осадков вьі
падает более 0,762 м, можно вьіращивать злаки в редколесье после 

•вьіжигания растительности, но земледелие там ненадежно, а рост 
населення ограничен. В Восточной Африке зти зони типичнн для. 
юга и запада Танзании. На севере и на востоке они граничат с об- 
ширной зоной Центральной Танзании и Северной и Восточной Ке- 
нии, где осадки не достигают и 762 мм. Самие засушливие рай
они находятся в Северной Кении и в Сомали, в областях кочево- 
го скотоводства.

Н а с е л е н и е  р е г и о н а .  Подобньїе географические условия 
определяют взаимоотношения различньїх групп населення с тех 
пор, как охота и собирательство сменились производящим хозяй- 
ством. Последние народи, занимавшиеся охотой и собирательст- 
вом, принадлежали к культурам каменного века, прежде всего 
культуре уилтон, откуда возникло предположение, что они бьіли 
бушменами. В самом деле, бушменоидньїе костяки бнли обнару- 
женьї на стоянках в Северо-Восточной Танзании и в Сомали. Кро
ме того, в наши дни на равнинах Серенгети, на севере Централь
ной Танзании, живут охотники-хадза, говорящие на щелкающем 
язьіке, характерном для бушменов. Тем не менее их язьік имеет 
родственнне ’чертьі с кушитскими язьжами Южной Зфиопии. Влия
ние кушитских язьїков на Восточную Африку, без сомнения, дав- 
нишнее. Об атом говорят верхнепалеолитические находки, в част
ности капсийская культура на берегах озер в Рифт Валли в Ке- 
нии. Кроме того, немного позднее в Восточную Африку мигриро- 
вали скотоводьі, говорившие на кушитских или нило-кушитских 
язиках.

Но каково бн ни бьіло первоначальное население Восточной 
Африки, ее прибрежная область по крайней мере уже с І тьісяче- 
летия до н. з. привлекала торговцев из дальних стран. 'В лоции 
для моряков Алеюсандрии, «азьіваемой «Перипл Зрнтрейского мо
ря», которая, вероятно, датируется началом II в. н. з., отмечается 
существование давней торговли слоновой костью, панцирями чере
пах и рогами носорогов. Ею занимались торговцьі из Южной Ара
вии, которне знали побережье Восточной Африки вплоть до р. Ру-
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фиджи на юге; они женились на местньїх уроженках и говорили 
на их язьіке. Упоминание о том, что местньїе жители виходили 
на рьюную ловлю в шитьіх лодках, могло означать, что побережье 
уже О ЬІЛ О  освоєно людьми, прибившими по морю из Индонезии 
и составившими первоначальное население М адагаскаре Можно 
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•считать, что зтнические группьі индонезийского происхождения 
встречались вдоль всего побережья и что они били поглощеньї 
местньш населением. Как би то ни било, но в «Перипле» нет ни 
одной явной ссьілки на чернокожее население побережья Кении 
и Танзании. Так же обстоит дело и с Птолемеевой «Географией», 
которая в дошедшем до нас виде является, вороятно, суммой све- 
дений о Восточной Африке, имевшихся у греков к концу IV в. Н. 3 .  
Тем не менее зто сочинение свидетельствует о солидннх знаннях 
внутренних районов Восточной Африки. Так, находящаяся в ней 
гора, покритая снегом и расположенная во внутренних областях 
Раптьі, зто, должно бить, гора Килиманджаро. А упоминание Лун- 
ньіх гор и внутренних озер, которне являются истоками Нила, ка
жется довольно достоверним, чтобьі просто отмахнуться от него. 
Скорее создается впечатление, что уже в зто время существовали 
торговие пути большой протяженности, которьіе бьіли вновь открьі- 
тьі лишь в XVIII в.

Возможно также, что население внутренних районов било 
столь редки'м, что не представляло никакой угрозьі для охотникоїв, 
обосновавшихся на побережье. Если бьі дело обстояло так, то еще 
большее значение приобрело би обстоятельство, что единственньї- 
ми чернокожими племенами, о которнх упоминает Птолемей, бьіли 
«зфиопи, пожиратели людей», подпиливавшие себе зуби и жившие 
за  мнсом іПрасон (по всей вероятности, ньінешний мьіс Делгаду). 
Зто вполне могло би оказаться первьім упоминанием о банту- 
язичньїх народах.

Земледелие железного века распространилось, по-видимому, 
почти по всей Восточной Африке вместе с бантуязьічньши народа
ми. Сравнительное изучение в самом широком масштабе могло би 
показать, что отдаленньїе предки зтих народов, без сомнения, жи
ли в области редких лесов в восточной части Западной Африки; 
тем не менее детальная классификация язьїков банту ясно пока- 
зьівает, что их носители впервне распространились в области ред
ких лесов к югу .от лесов Конго и что именно оттуда они посте
пенно расселились на остальной части их ньінешней территории. 
Самими характерними язиками банту являются язьїки, на которнх 
говорят балуба и бабембе74, живущие по обе стороньї от линии 
водораздела рек Конго и Замбези. Наиболее близкими к ним по 
составу общего словаря являются язьїки конго на западе, рунди 
у северной оконечности оз. Танганьика и суахили на побережье 
Индийского океана. Язьїки ньямвези-сукума в Западной Танзании 
следуют сразу же за рунди, недалеко отошли от него язьїки банту 
области М ежозерья в Уганде.

Итак, лингвистика наводит на мисль, что бантуязичньїе груп- 
пьі населення распространялись по Восточной Африке, не вьіходя 
вначале за предельї районов, которне получают ежегодно 1,016 м 
осадков. Ограничиваясь лесистьіми и влажньши областями, зти 
группн как можно дольше 'избеґали селиться в засушливих цент
ральних районах, где обитали кушитоязнчньїе скотоводьі (некото- 
рьіе из них все еще существуют, а другие проявляют признаки от-



носительно недавней «бантуизадии», подтверждаемой устоюй тра- 
дицией).

По-видимому, бантуязьічньїе иародьі бьіли пионерами земледе
лия железного века на большей части Африки к югу от зкватора. 
Несомненно, следует с большой осторожностью относиться к истол- 
кованию археологических данньїх, пока мьі не будем располагать 
большим количеством радиоуглеродннх датировок. Однако йме* 
ются, по-видимому, данньїе, указьівающие на очень бьістрое рас
пространение зтих групп в железном веке, о чем свидетельствуют 
фрагментьі ямочной керамики на обширньїх пространствах Восточ- 
ного іКонго и Восточной Африки, а также весьма близкие к ним 
образцьі, обнаруженньїе к северу и к югу от Замбези. Зта  кера
мика характерна для начала железного века, а датировки, которьі- 
ми мьі ннне располагаем, наводят на предположение, что культу
ри железного века дошли до Замбези к І в. н. з., до Межозерья — 
к III или IV в. и прнмерно в то же самое время — до прибрежнон 
ЗОНЬІ Южной 'Кении, Известно тем не менее, что на некоторьіх воз- 
вьішенностях Кении, которьіе долго занимали кушитские и нило- 
кушитские группьі, іпроизводство каменннх орудий активно про- 
должалось вплоть до XVI в. Данньїе археологии действительно 
свидетельствуют о бьістром распространении групп населення, го- 
ворящих на одном из язнков банту и иопользующих железо, 'рас
пространении, которое началось из какого-то очага, расположен- 
ного к югу от лесов Конго, даже если в районе зтого очага не об- 
наружено никаких археологических остатков. Общества банту
язнчньїх народов побережья и внутренних областей Восточной 
Африки развнвались, по-видимому, совершенно изолированно 
от западной половини региона, от которой их отделяла централь
ная засушливая зона, . населенная кушитоязичними скотово- 
д ам и 75.

С у а х и л и й с к а я  ц и в и л и з а ц и я .  Когда речь идет о сред- 
невековой истории побережья Кении и Танзании, никогда не сле
дует забивать об изолированности восточноафриканского побе
режья от внутренних районов страньї. Кое-какие исторические дан- 
нне можно обнаружить в современньїх письменних документах, 
в устньїх преданиях и в археологических данньїх. Мьі уже видели, 
что начиная по крайней мере с і в .  побережье стало доступно тор- 
говдам с Индийского океана, которне пользовались муссонннми 
ветрами, дующими шесть месяцев подряд с северо-востока на юго- 
запад, а в течение остальньїх шести месяцев — с юго-востока на 
северо-запад. После того как связи с греками оборвались, что про- 
изошло, по-видимому, в V в., область, охваченная торговлей с за- 
морскими купцами, в течение двенадцати веков ограничивалась 
территорией, простиравшейся не более чем на 160—230 км от по
бережья. Но даже и в зтих областях внешние влияния сводились, 
вероятно, к минимуму. Вплоть до недавнего времени, кроме суахи- 
лийцев прибрежной равниньї, бантуязичньїе народи — зарамо, зи- 
гуа, шамбаа, паре, чагга, тейта, ньика, камба и кикуйю — остава
лись наименее развитнми в социальном отношении.
Щ

На их территории пока не обнаружено ни одной археологиче- 
ской стоянки, где бнли би найденьї хотя би какие-нибудь привоз- 
ньіе товари, характерньїе для стоянок побережья, датируемне 
средними веками или началом нового времени. Ни в одном пись- 
менном средневековом источнике, касающемся побережья, нет ни- 
чего, кроме общего упоминания о населении внутренних районов. 
Таким образом, представляется, что зти народи в течение всего 
средневековья били весьма немногочисленньї, их общини бьілн 
■еще невелики и рассеяньї на большом пространстве, а переход от 
охоти к земледелию завершился лишь наполовину. По-видимому, 
в течение всего зтого периода прибрежное население составляло 
особьш мир и существовало благодаря риболовству, начаткам зем
леделия и торговле дарами моря с областями, которне простира
лись к югу.

Для периода между Птолемеевой «Географией» и X в., к кото- 
рому относятся сочинения ал-Масуди, мьі не располагаем ни од
ним достоверннм свидетельством даже о побережье. Имеется не- 
скольжо разрозненньїх свидетельств о существовании рабсю-знн- 
джей, происходивших из Восточной Африки, которне встречались 
начиная с VII в. в Ираке, на Яве и в Китае. Мьі имеем также не
сколько преданий, записанньїх только после XVI в., в которнх го- 
ворится о древних мусульманских переселенцах, прибивших с бе- 
регов Персидского залива и основавших множество поселений на 
восточноафриканском побережье в VII, VIII и IX вв. Однако если 
зти поселення и существовали, то их следи все еще не найденн. 
В X в. ал-Масуди личво посетил один из островов в открнтом мо
ре, назвав его Канбалу, и сообщил, что между 747 и 754 гг. он 
б н л  завоеван арабами из племени азд, которне обратили африкан- 
цев в рабство и переняли их язьїк. По всей вероятности, Канба
лу — зто Занзибар или Пемба.

С некоторой долей вероятности можно говорить о том, что на
чиная по крайней мере с X в. вся территория Танзании и Кении 
би ла  в основном занята негроидами, которих, даже если ограни- 
читься рассказом ал-Масуди, можно считать бантуязичньїм насе- 
лением. В сочинениях всех последующих арабских географов под 
словом «зинджи», или «занджи», подразумевается чернокожее на
селение Восточной Африки, обитающее от Южного Сомали до Юж- 
иого Мозамбика; один китайский источник X в. даже проводит 
различие между скотоводческим населением По-Па-Ли, без сомне- 
б и я  жившим где-то в Сомали, которое питалось молоком и кровью 
скота, и «черньши дикарями в Мо-Линь», возможно, в районе Ма- 
линди76.

Итак, кажется правдоподобньш, что в течение шести веков, от- 
деляющих зпоху Птолемея от путешествия ал-Масуди, предки на- 
рода суахили распространились к северу от М озамбика, поглощая 
первоначальньїх жителей — кушитов и индонезийцев. Их бистрому 
тіродвижению на север, безусловно, способствовали традиционнне 
навики в рнболовстве и строительстве пирог, в частности, возмож
но, морских пирог с противовесом индонезийского типа, а также



появление из Индоиезии таких еьедобньїх растений, как банан и: 
кокосовая пальм а77.

Самое древнее археологическое свидетельство о поселений миг- 
рантов на побережье Кении и Танзании обнаружил Г. Читтик 
в 1966 г. на о-ве Манда, в архипелаге Ламу, близ сомалийской 
границьі. Там среди развалин поселення, построенного из камня, 
бьіли найденьї многочисленньїе остатки мусульманской глазурован- 
ной керамики, происходящей из Персии, и один фарфоровий ки- 
тайский сосуд времен Танской династии. Судя по зтим двум на- 
ходкам, данное поселение относится к IX или X в. іВпоследствии 
в мечети іКизимкази на Занзибаре била обнаружена куфическая 
надпись, которая утверждает, что шейх ас-Сайид Абу Амран ал- 
Хасан ибн Мухаммед отдал приказ о ее строительстве 27 июля 
1107 г.

Спорна датировка основания крупного поселення на о-ве Киль- 
ва в 320 км к югу от Занзибара. В 1962 г. Фримзн-Тренвилл, тща- 
тельно изучив арабский и португальский вариантн сочинения ком- 
пилятиівіного характера, относящегося к началу XVI в. и известно- 
го под названием «Хроника Кильви», внсказался в пользу дати- 
ровки X в. Против зтого мнения виступили археологи Г. Читтик 
и Дж. Киркман, которне пришли к виводу, что «Большая мечеть» 
и «Дворец»— развалиньї, находящиеся в западной части острова,— 
датируются XIII в. За зтим последовало откритие роскошного 
дворца в Хусуни Кубва на северной оконечности острова с вось- 
миугольннм бассейном, великолепньш залом для приемов с ниша- 
ми для сотен масляних ламп и надписью, вьіполненной письмом: 
насх, с именем. правителя ал-Мансур ал-Хасан ибн Сулеймана. Ху
суни Кубва била с достаточной уверенностью датирована кондом 
XII в.

Таковьі три древних поселення, построеннне из камня; приме- 
чательно, что все они бьіли расположенн на островах, удаленних 
от берега. Зто наводит на мисль о том, что отношения с местньї- 
ми африканцами бнли вначале не особенно дружескими; скорее, 
первне поселенцн, прибьівшие сюда из Аравийского залива, инте- 
ресовались прежде всего торговлей. Возможно, главная цель их 
коммерчеаких интереоов находилась за пределами Восточной Афри
ки и била сосредоточена на золоте и слоновой кости, получаемнх 
из бассейна р. Замбези. Достоверно, что моряки из Ш ираза, с ко- 
торьіми ал-Масуди шел до Канбалу, держали курс на Софалу и 
что описанная им большая сурана зинджей, очевидно, находилась 
в Мозамбике или в современном Зимбабве. Золото и слоновая 
кость, вьівозимне из зтой страньї, направлялись в Аравийский за
лив, откуда их переправляли в Индию и в Китай.

На разместившиеся на побережье поселення стало оказивать 
постоянное и все возрастающее давление окружающее их африкан- 
ское население. Ал-Масуди раосказивает нам, что, хотя жители 
Канбалу сохранили свой язнческие верования, мусульманские пе
реселений за два века освоили местньїй язьїк. Зто предполагает 
большую долю см етанних браков и проникновение местннх рабов
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в дома мусульман. Точно так же, когда в 1332 г. (менее двухсот 
лет спустя после возведения Хусуни Кубва) Ибн Баттута посетил 
Кильву, он отметил, что большинство жителей бнли чернокожими 
и что по отметкам на их лицах можно бьіло узнать их племенную 
принадлежность. Кроме того, как кажется, по крайней мере к XII 
и XIII вв. число поселений возросло. В XII в. ал-Идриси упоминал 
М алинди и Момбасу, которне в то время имели большое значение 
благодаря рудникам, где рудьі отличались високим содержанием 
железа. Ж елезо отправляли в Дамаск, а также в Индию, где оно 
шло на изтотовление клииков висшего качества.

Геди, каменннй город XIII в., возможно отпочковавшийся от 
Малинди в XII в., лежал в 5—6 км от побережья и, должно бить, 
жил скорее за ечет земледелия, нежели за ечет морской торговли.
В конце XIII в. властью в Кильве овладела новая династия, воз
можно происходившая из Южной Аравии, которая начала чека
нить монетьі с вибитим на них рифмованннм двустшпием, напо- 

.^іинающие монети бахманидских царей Деккана. В начале XIV в. 
Кильва завоевала острова Мафия, где в результате раскопок на 
городищах Кисимани и Д ж уа били абнаруженьї богатне коллек- 
ции привозних изделий из синего фарфора и даже монети, кото- 
рьіе чеканили монгольские хани в конце XIII и в XIV в. Занзибар 
оставался независимнм султанатом; в XIV и XV вв. он бьіл доста- 
точно богат, чтобьі чеканить собственную монету. В прежнее вре
мя считалось, что расположенньш на архипелаге Ламу город Пате 
б н л  основан в начале XIII в. династией Набхани, вьіходцами из 
Омана (о чем говоритея в местннх преданиях, записанньїх в нача
ле XX в.). Однако, как и в Кильве, археологи оспаривают датиров- 
ку собнтий, которая засвидетельствована в традиции. Г. Читтик, 
например, представил убедительньїй довод, позволяющий датиро- 
вать основание города XIV в., а появление здесь династии Набха
ни — началом XV в.

Однако остатки главннх прибрежньїх поселений не столь впе- 
чатляющи по сравнению с теми, что остались от периода, которнй 
началея в конце XII в. и достиг вьісшей точки в XV в. Вдоль по- 
•бережья почти на каждом километре встречаются относящиеся 
к XV в. мечети, захоронения, жильїе дома, построеннне из облом- 
ков кораллов и из плетня, обмазанного глиной. В течение зтих 
трех веков торговля с бассейном р. Замбези, как нам известно, 
постоянно увеличивалась, и нет сомнения в том, что благодаря 
приносимому ею доходу появились те ткани, те богатьіе украше- 
ния и та инкрустированная слоновой костью мебель, которие про- 
извели такое впечатление на португальцев, когда они открнли 
Кильву, Момбасу и Малинди.

Наряду с вождями и с торговцами теперь там, должно бнть, 
существовало значительное мусульманское население, в зтничес- 
ком отношении безусловно гораздо более африканское, нежели 
арабское. Кажднй вновь іприбнвающий араб, вероятно, «обрастал» 
многочисленньши африканскими наложницами и рабами, исполь- 
зуемьіми в доме и на сельскохозяйственннх работах. Позтому все
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большая часть местного населення оказьівалась ассимилированной’ 
н образовьівала новую, сметанную  культуру. Ее письменним я зи 
ком все еще оставался арабский, но разговорннм язиком, без сом
нения, бнл суахили, которьій со всеми своими лексическими заим- 
ствованиями из арабского сохранил грамматическую структуру, ха
рактерную для язьїков банту.

Д аж е правящие династии местньїх образований, по-видимому*. 
переняли африканские образцьі ритуала и обьічаев, возможно вос- 
ходящие к тому или иному из южньїх государств Зфиопии (про-' 
никшие через сомалийское побережье). Ибн Баттута описьівает- 
направлявшуюся в мечеть процессию во главе с шейхом Могадишо: 
он шествовал «под балдахином, украшенньїм по четьірем углам зо
лотими птидами, в сопровождении толпьі музьїкантов. В Могади
шо, как  и на Кильве, Ламу, Пате и в других поселеннях, можно- 
било услишать разгаворн о символе власти сива — слоновьем бив- 
не, в котором якобьі воплощался дух народа.

Вот такой бьіла зта прибрежная цивилизация, подорванная, 
первнмн европейскимн завоевателями в последние годьі XV в. Она- 
существовала главньгм образом в среде бантуязьічного населення, 
говорящего на одном из язьїков банту и в то же время составляв- 
шего часть мусульманского мира, которьій господствовал тогда 
над большой частью Индийского океана и его берегов. Зто била 
мусульманская цивилизация, обращенная к океану, а не внутрь 
странн. Она черпала своє вдохновение в Аравии, а ее богатство 
определилось участием в торговой трансокеанской системе, прости- 
равшейся от Мозамбика до Кантона.

В начале XVI в. контроль над зтой торговой системой установи
ли португальцн. В 1505 г. они заняли Софалу и начали направ
лять торговлю золотом и слоновой костью на запад в Европу и на 
восток— непосредственно в Гоа. В результате Кильва, захвачен- 
ная в том же году, уже в 1512 г. столь захирела, что португальцн 
вивели из нее свой гарнизон. За исключением Малинди, где они 
обтіединились с правящей династией против соседней Момбасьі, 
а также Могадишо, до которого они никогда не добрались, порту
га л ь ц і разграбили все главнейшие суахилийские города на побе
режье. іВ 1593 г. для защитьі от турецких пиратов на Красном мо
ре они построили Форт-Хесус в Момбаее и подчинили зтот город 
власти вождей-марионеток из Малинди. С тех пор и вплоть до 
1698 г. они сохраняли на северном побережье свою гегемонию, ко
торая, правда, постоянно ослабевала.

Археологические находки на побережье ясно показьівают, что 
период португальского господства явился временем непрерьівного 
упадка— как зкономического, так и культурного. Здесь больше 
уже не возводили ни дворцов, ни больших мечетей. Обработанньїй 
камень уступил место коралловьім обломкам, а прекраснне фар- 
форовие йзделия предшествующего периода — дешевим товарам, 
изготовляемьім на вьівоз в Южном Китае.

Суахилийские хроники прибрежньїх городов показьівают, что 
в зтот период даже в правящих династиях суахилийских имен бн-
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ло гораздо больше, чем арабских. Тем не менее все зто^не приве
ло к виходу прибрежной цивилизации во внутренние райони стра
ньї. В сообщениях португальцев встречается название всего одной 
поддающейся идентификации племенной группн банту сегеджу, 
которая жила тогда недалеко от Малинди. Еще одно упоминание, 
касающееся населення внутренних областей континента, относится 
к вторжению зимба, пришедших из внутренних районов М озамби
ка. В 1587 г. их набеги опустошили прибрежньїе города от Киль- 
вьі до М омбасн на севере, пока их в конце концов не разгромили 
сегеджу в нескольких километрах от Малинди.

Безусловно, существовала и местная торговля между различ- 
ньіми суахилийскими поселеннями и их блнжайшими соседями во» 
внутренних районах, в частности на крайнем юге, где в 1616 г. не
кий португальский путешественник в одиночку совершил по суше 
переход от Тете на р. Замбези до Кильвн. Однако возрождение 
суахилийской цивилизации и начало торговли с отдаленньши внут- 
]з,енними областями стали следствием завоевания побережья араба
ми из Омана лишь в начале XVIII в.

Ц и в и л и з а ц и я  М е ж о з е р ь я .  В средневековую зпоху в' 
Межозерье существовали довольно крупньїе оседльїе надобщиннне: 
структури. Об зтом свидетельствует главннм образом устная тра
диция, записивать которую начали лишь в конце XIX в. В недав
нєє время наши знання пополнились некоторьіми сведениями, по- 
лученньши археологами. (Пока нельзя делать никаких заключений
о начале здесь железного века. Генеалогические списки позволяюг 
определить непрерьівную хронологию, хотя и относительную, охва- 
тьшающую приблизительно пять последних столетий; для более 
раннего времени даже данньїе общего характера носят скорее пред- 
положительньш характер.

Тем не менее доказательства, которьіми ми располагаем, как 
будто свидетельствуют, что железннй век появился в области М еж
озерья в начале І тисячелетия н. з. И что зто совпало с переселе- 
нием сюда самих первьіх бантуязьічних мигрантов, пришедших 
с юга. Они, вероятно, обнаружили здесь местность несколько бо
лее лесистую, чем сегодня, заселенную в основном разрозненннми' 
общинами каменного века, которне говорили на язьїках племен,, 
обитавших в Восточном Судане. іПервьіе бантуязьічнне группн,, 
очевидно, бьіли рибаками, они распространились вдоль берегов 
рек и озер, а затем постепенно проникли во влажньїе долиньї гор 
Бурунди и Руандьі, в массив Рувензори, в Восточную Кению. Без
условно, именно зтим племенам ми обязаньї красивой ямочной 
керамикой, обнаруженной в Руанде, в Уганде на р. Кагера и на 
некоторнх стоянках вокруг залива Кавирондо на оз. Виктория. 
Две стоянки в Руанде теперь датируются III и IV вв., а стоянки 
Ньянза в Уреве — V в.

В тот период, к которому относятся первьіе сведения устнои 
традиции, возможно к рубежу XIV в., в результате расселения бан- 
туязьічньїх народов повсюду в зтом районе возникли мелкие госу- 
дарственньїе образования, каждое с территорией от 250 до 500 кв.



км и с населением в несколько тисяч человек. О том, как зто про- 
исходило к северо-западу от оз. Виктория, повествуется в легенде
о Кинту. іСогласно легенде, Кинту проник в те места, где ньіне на- 
ходятся Ю жная Бусога и Центральная Бонганда, придя с северо- 
востока во главе м'ногочисленной грушіьі переселенцев. іКак и мно- 
жество других африканских завоевателей, он женился на дочерях 
местннх родових вождей, давая их отцам функции управлення в 
соответствующих округах. От его детей произошли местньїе ди
настии.

Переселение народов, связанное с именем Кинту, представляет 
интерес, так как его первоначальное направление позволяет пред- 
полагать их небантуское происхождение. Так, традиция говорит, 
что іКинту принес с собой бусьі, сделанньїе из зерен знсете, или 
ложного банана, составляющего основную пищу, характерную для 
Ю го-Западной Зфиопии. Возможно, таким образом, что переселен
ий пришли из той области, где, вероятно, с первьіх веков нашей 
зрьі существовало население железного века, организованное в не;, 
большие государства. Такая возможность поддерживается тем об- 
стоятельством, что по всему Межозерью разбросаньї родовьіе груп- 
пьі скотоводов с сильно развитой зндогамией: их физические осо- 
бенности весьма сильно напоминают кушитоязьічньїх обитателей 
возвьішенностей Зфиопии. Зти скотоводьі, которих в Руанде назн- 
вают тутси, а в Уганде — хима, ньіне говорят на язиках банту 
своих соседей-земледельцев, причем традиция не считает их миг- 
рантами-завоевателями. Между тем в Южной Уганде и в Руанде 
юни создали правящие группьі существовавших там государств, и 
лозтому возникает вопрос, в какой степени они могли бьіть про- 
водниками влияния каких-либо более развитнх обществ. Однако 
предпринятое Я. Вансиной исследование истории Руанди наглядно 
продемонстрировало опасность упрощения диффузионистских тео- 
рий. Он ясно показал, что характернне институтьі обожествления 
правителя Руанди, включая убуиру, или ззотерический кодекс, б н 
л и  воспринятн династией тутси, которая заимствовала их у одно
го из самих мелких предшествующих образований, созданньїх бан- 
туязнчньїми земледельцами в Центральной Руанде. Возникшие 
впоследствии наиболее крупнне государства представляли собой 
об'ьединения десятков и даже сотен более мелких подобньїх обра
зований.

Китара, государство чвези. Самое древнее из крупних госу
дарств, появившихся в зтой области, било создано (по-видимому, 
за очень короткий срок) династией скотоводов, которая вполне мо
гла переселиться из зони более крупних государств с более вьісо- 
кой военно-политической организацией и с более развитнми тех- 
ническими навиками, например из Зфиопии. Зто била Китара, 
центр которой лежал в Западной Уганде, на богатьіх пастбищах 
Южного Буньоро, Восточного Торо, Западной Бугандн и Северно- 
го Анколе. Ее правящую династию составил один клан хима — 
чвези, остатки которих все еще живут на юге зтого района. Леген
ди, относящиеся к древним чвези, рассказнваю т о правящей, 
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сравнительно немногочисленной группе, пользовавшейся весьма 
високим авторитетом благодаря своей политической организации 
и своим познаниям в ремесле и в военном искусстве. Говорят, что 
чвези любили скот, что они пили молоко и забродивший мед, что 
они жили в больших, критих соломой домах, что они умели рас- 
кальївать скали и на расстоянии убивали животннх, что они бнли 
доброжелательнн друг к другу, но деспотичньї по отношению к 
своим подданньм.

Каково бн ни било происхождение Китарьі, но свидетельства 
как традиции, так и археологии позволяют с достаточной долей 
уверенности считать, что возвьішение чвези относится к началу
XV в. Наиболее известнне столицьі двух правителей чвези — Нда- 
хурьі в Мубенде и Вамарьі в Биго — бьіли частично раскопаньї. 
Поселение Биго состоит яз  двух рядов рвов, причем внешнин 
ряд, тянущийся примерно на 7,2 км, замнкает угол, образованннй 
слиянием двух рек, и защищает площадь от 13 до 15 кв. км. Внеш- 
ний ряд служил, конечно, для защ итн скота. Внутренний ряд, дли- 
*ной примерно 2,5 км, окружал резиденцию (правителя, которая, 
очевидно, походила на резиденцию более поздних правителей хин- 
да в Анколе (орурембо). Зто бьіла обширная площадь, окружен- 
ная с трех сторон наснпью, включавшая отдельное помещение для 
правителя, его жен, его челяди и его дойннх коров. Здесь, а так
же в Мубенде и на трех других городищах били обнаруженьї от- 
дельнне фрагменти грубо орнаментированной керамики.

Из свидетельств традиции становится очевидним, что государ
ство чвези осуществляло гегемонию над большим числом прежних 
мелких государств. іПравление Ндахурьі проходило в сплошньїх 
войнах. Иногда он ставил правителей-чвези во главе завоеванннх 
территории; «о чаще всего он оставлял их вод властью прежних 
династий. Рассказнваю т, что во время одного похода он полностью 
обогнул оз. Виктория. Ни в одной из столиц чвези не найдено ни 
малейших признаков какой-либо торговой деятельности. Во всех 
произведенньїх до сих пор раскопках единственной находкой, про- 
исходящей из внешнего мира, била лишь горсточка стеклянннх 
бус. Судьба Ндахурн не установлена. Можно предполагать, что 
однаждьі он не вернулся из одного из дальних южньїх походов. 
Ему «аследовал сьін Вамара. Его правление закончилось вместе 
с успехами завоевателей-бито.

Миграции луо. Похоже, что в течение нескольких веков, про- 
шедших после того, как бантуязьічньїе народи начали селиться в 
области М ежозерья, район, граничащий с ней на севере и входя- 
щий ньіне в состав Северной Уганди и Южного Судана, оставался 
относительно незанятнм. У нас до сих пор нет никаких свиде
тельств появлення здесь железного века. Тем не менее устная 
традиция, собранная на западной оконечности зтого района, в ок- 
руге, расположенном между реками Мбому и Узле, упоминает о 
железннх топорах. Таким образом, вполне возможно, что в зтой 
области весьма поздно встретились культури железного века, рас- 
пространявшиеся с севера и с юга. Подобная гипотеза могла бн



в  значительной степеня обьяснить ожесточеннне столкновения 
меж ду бантуязнчннмн и нилотскими народами, которне продолжа- 
лнсь с конца XV вплоть до XIX в. Нет сомнения в том, что роди
на народов, говорящих на нилотских язьїках, находилась в болоти- 
стой местности Южного Судана, известной под названием Судд, 
я  вокруг нее. Именно здесь обитают нузрн и динка, составляющие 
іяідро нилотских народов, и ни у одного из зтих народов нет преда- 
ний о дальних переселеннях. Среди нилотов особое положение за- 
нимают луо, которне располагаются незамкнутим кольцом вокруг 
ядра, состоящего из нузров и динка78. От южной оконечности коль- 
ща они распространились на юго-восток и пересекли Северную 
Уганду, добравшись до Западной Кении. Весьма тесньїе связи 
между язиками луо ясно показьівают, что их расхождение про
изошло недавно. В ходе последовавшего затем расселения несколь
ко групп луо переместились вдоль Н ила к югу, в Северную Уганду. 
З т и  перемещения продолжались примерно три столетия, и их по- 
«ледовательнне зтапьі можно проследить по свидетельствам устану, 
преданий.

Как зто бьіло с множеством африканских народов, луо бистро 
тіревратились из переселенцев в завоевателей. Лишившись привьіч- 
ннх средств к существованию, они стали жить разбоем. Они вьі- 
работали множество разновидностей политических институтов, про- 
исходивших порою от завоеванньїх ими народов, а иногда и от их 
■собственной потребности виступать в качестве правящего слоя. 
В стране шиллуков79, а также в Китаре они столкнулись с центра- 
лизованньїми государствами, находившимися на начальном зтапе 
■своего развития. Луо не только восприняли принципи государст- 
венностн, но и развили их. В Северной Уганде, как к западу от 
Белого Нила, в стране алур, так и на востоке, в стране ачоли, ро- 
довьіе группьі пришельцев луо, подчинив себе автохтонов, создали 
предгосударственньїе образования. Интересно, что одна из групп 
луо, падхола, обосновавшаяся в Восточной Уганде, оказалась в лес- 
ной полосе, где не бьіло жителей; там ее родовая организация ока
залась вполне достаточной. В Западной Кении им пришлось под- 
чинять себе окружавшие их бантуязьічние группн, и здесь также 
•возникли предгосударственньїе структури. Неудивительно, что про- 
фессор Огот, занимающийся историей южньїх луо, пришел к вьіво- 
_ду, что существование полизтнического общества является мощньїм 
фактором образования государства.

Государства Бито. Примерно девятнадцать династических поко
лений тому назад, т. е., вероятно, в течение второй половини XV в., 
передовьіе группьі луо, двнгавшнеся на юг, переправились через 
Нил между оз. Кьога и оз. Альберт и достигли бантуязьічньїх на
родов Уганди, где онн бистро разгромилн Китару. Раскопки в Би- 
го подтвердили факт завоевания столицьі, показав, что внешний 
вал, созДанннй хима, бнл частично разрушен для получения ма- 
териалов для полусферической постройки, характерной для нило
тов.

Бантуязнчннм народам Южной Угандьі завоеватели-луо били

известнн как баньоро, а подвластная им территория — как Буньо- 
ро. Военачальник^луо, победивший чвези, основал династию Бито. 
Правителя династии Бито правили в государстве Буньоро в про- 
должение девятнадцати поколений. Согласно преданию, первнй из 
них, Рукиди, назначил своего брата-близнеца Кимеру вождем тер
ритории, на которой впоследствии возникло государство Буганда. 
Правнук Рукиди, Чва Ньабонго, проник в глубь Руандьі, где пре
дания сообщают о мощном вторжении баньоро.

Однако государство Буньоро не било централизованньїм поли- 
тическим обьединением. Правителя Бито в период расцвета своей 
власти управляли территорией, превишавшей, возможно, 5 тне. кв. 
км, между оз. Альберт на севере и р. Катонгой на юге, отрогами 
Рувензори на западе и равнинами Синго на востоке. За предела- 
ми зтой центральной зонн вассальнне династии бистро приобрели 
фактическую независимость. Среди периферийннх государств в 
конце XVI в. начинала расширяться Буганда.

«Еййь основание считать, что к концу XVI в. династия Бито, ко- 
торую основал Кимера, била свергнута нлн по крайней мере испи- 
тала значительное внешнее воздействие. Дело в том, что измени- 
лись обнчаи баньоро в погребении правителя. Кроме того, начиная 
с зтого времени, если не раньте, дети царя стали принадлежать 
родовой группе своей матери. Зта  система вовлекала почти все ро- 
довьіе группн луо в управление страной, что бьіло могучим источ- 
ником сильї государства.

Расширенне Бугандьі шло постепенно. В конце XVII в. Буган
да установила свою власть на берегах оз. Виктория и р. Катонги 
вплоть до водопадов Рипон. В конце XVIII в. она простиралась, 
к югу вплоть до р. Кагерн, а к  северу остановилась на тюлпути 
к долине Виктория-Нил80. Одновременно с зкспансией постоянно 
крепла и царская власть. Если вначале отдельньїе надобщинньїе 
образования, включавшиеся в новое государство, еще бьіли в зна- 
чительной степени самостоятельньїми и оставались под властью 
своих потомственньїх династнй, то позднее правителя Буганди на
значали правителями округов своих ставленников, вьібирая канди- 
датов^ереди доверенньїх царских людей. Из них бьіло образован 
особнй отряд царской охраньї — отборная сила, способная навязать 
кому бьі то ни бнло волю правителя. Начиная с середини XVIII в. 
Буганда оказалась вовлечена в новую торговую систему, виходив
шую через Центральную Танзанию на побережье. В преданиях яс
но говоритея о первом появлении в стране (при правителе вось
мого поколения) привозного фарфора и ножей. При правителях 
следущего поколения началея постоянннй обмен слоновой кости 
и рабов на привозньїе ткани. Межплеменная торговля с самого на
чала бнла монополизирована царской властью, «о многом опособ- 
ствуя как росту ее могущества, так я учащению войн и набегов за 
рабами.

Государства хинда и государства тутси. Пока в области, распо- 
ложенной между оз. іКьога и р. Катангой, пронветали государства 
правителей Бито, основаннне пришельцами — нилотами луо, в юж-
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ной части Межозерья, где правящий слой составили хинда, рож- 
дался ряд других, не менее значительннх образований. Хинда воз
можно, бнли вождями тех групп, которне из-за вторжения БИТО* 
переселились на юг. Вся история хинда состоит из борьбн с пра
вителями Буньоро.

Рухинда, основатель-зпоним родових групп хинда, положил на
чало целому ряду правящих династий мелких образований Ан
коле, Кьямтвара, Ихангиро, Бусуби, Бузинза и др.

Я. Вансина показал, что в начале XVII в. династию хонДого в 
Руанде сменила династия завоевателей, пришедших из Карагве;. 
возможно, следовательно, что на протяжении самого длинного от- 
резка своей истории Руанда являлась владением хинда. Де Хеиш 
с большим основанием предполагает, что то же самое может от- 
носиться и к Бурунди, а также — по крайней мере на какой-то пе
риод — и к Буха.

В преданиях зтого региона Рухинда обьічно предстает сином 
последнего правителя-чвези, Вамарн, и рабьіни Н джунакк^В аг^ 
можно, зто династическая легенда. Пришельцн, должно бить, на
шли общий язик с местннми жителями. Хинда принесли с собой 
зерна кофейного дерева и іпривели большие стада длиннорогого ско
та. Хинда сдавали двух или трех животннх в аренду земледель- 
цам, которне становились их клиентами и получали молоко, при- 
плод и навоз. Говорят, что скот, принадлежавший хинда, позволил 
земледельцам хайя и зинза с юго-западннх берегов оз. Виктория 
увеличить производство бананов в такой степени, что они уже не 
нуждались в сорго. Таким образом, отношения между скотовода- 
ми и земледельцами оказались внгодннми для тех и других, и зтим 
в значительной степени обьясняется возникновение здесь устоичи-
вой политической структури. Ц

Генеалогия династии хинда в Северо-Западнои Танзании обьтч- 
но на два или три поколения короче династий Бито из Буньоро. 
Лишь династия хинда в Анколе, на юге Уганди, претендует на де- 
вятнадцать поколений; в зтом случае можно предположить, что два 
или три древних имени являются апокрифами. Таким образом, со- 
здается впечатление, что появление первьіх хинда в Карагве, дол
жно бить, относится к началу XVI в., т. е. к тому времени, когда 
войска баньоро совершали походи на юг, возглавляемьіе прави
телями третьего и четвертого поколений династии Бито. Как м и 
видели, баньоро смогли в семнадцатом поколении основать дина
стию Бито в Кизибе. В других местах, на северо-западе Танзании,
их, очевидно, опередили хинда.

Потерпев крушение на юго-востоке, баньоро шестнадцатого по
коления направились на юг, в Руанду, которая в то время била 
наиболее доступной из числа мелких государств тутси, расположен- 
ньіх на северо-востоке современной Руанди. Как ми видели, втор- 
жение баньоро оказалось опустошительннм. Первая династия Ру
анди, Ньигинья, спаслась бегством в Буши (Восточное Конго). 
Когда наконец баньоро ушли из странн после смерти своего ^пра
вителя Чва Ньябонго, Руанда попала в зависимость от другой ди-

настии тутси Хондого. Именно правители Хондого осуществили 
первне завоевания в центре современной Руанди, где они позаим- 
ствовали у существовавшего здесь ранее государства хуту Бум- 
бого-Рукома ритуали царской власти, наиболее характернне для 
позднейшей Руанди: барабан Каринга, священний огонь Гиханга 
и т. д. Тем не менее спустя всего лишь три поколения Правителей 
Хондого, в начале XVII в., в стране разразилась междоусобная 
война, и там появилась новая династия, очевидно хинда по про- 
исхождению, пришедшая из Карагве. Обстоятельства зтого завое
вания тщательно замалчиваются хранителями официальной исто- 
рической традиции Руандн, которне предпочитают распространять 
обнчную версию о царевиче прежней династии, родившемся в из- 
гнании и вернувшемся, чтобьі «потрєбовать» царство своєго отца. 
Однако ясно, что в іРуанду в зтот период проникли новне куль- 
турньїе злементьі: династические позми, которне так великолепно 
записал и перевел Алексис Кагаме; культ чвези; система военной 

-оазаиязации в виде воєнних каст и даже система клиентелн убу- 
хйке, основанная на сдаче скотоводами-тутси скота в аренду зеМ’ 
ледельцам-хуту.

Отннне самим важним моментом в развитии Южного Меж* 
озерья стала территориальная зкспансия Руанди и сложение ее 
политического устройства. Благодаря кропотливой работе Я. Ван- 
синьї, которий сверил традицию правящей династии с традициямн 
других родових групп, ми теперь знаєм, что зто сложение проис- 
ходило медленно, завершившись лишь накануне колониального 
пеоиода. В XVII в. правители только закрепили своє господство 
над хуту, населявшими центральную область. Настоящая зкспан
сия началась лишь в середине XVIII в., когда одно за другим при- 
соединялись образования тутси на северо-востоке: Ндорва, Гисака 
и Ьугесера. В XVIII в. началось постепенное завоевание областей 
ХУТУ. расположенних на северо-западе. В противоположность ря
довим тутси, которне составляли воєнную касту и оставались под 
управлением своих собственних вождей, хуту ставились в зависи
мость от вождей тутси, назначаемих правителем. Зто бил решаю- 
Щии шаг в усилении централизованной царской власти и в сложе- 
шіи кастовой системи, социально закрепившей неполноправное 
положение земледельцев-хуту іпо отношению к скотоводам-тутси.

Ьамои примечательной особенностью цивилизации Межозерья 
їли весьма мощньїе внутренние фактори развития общества при 

минимальньїх внешних воздействиях. іКак известно, рост государств 
в Африке бнл часто связан с необходимостью контроля над даль- 
неи торговлей или над ввозом оружия. Здесь же начало торгових 
отношении с внешним миром и даже с другими африканскими об
ластями относится, по-видимому, К XVII в. М ежду скотоводами и 
земледельцами установились отношения, которне не ограничива- 
лись простим обменом продуктами производства, а всегда своди- 
лись к отношениям господства — подчинения. Повсюду, где скот - 
отдавался в аренду земледельцам, должни били существовать 
средства принуждения для обеспечения внполнения договора 
21 *  ’



Вторжение луо, хотя и несколько по-иному, способствовало раз- 
витию подобного же типа. Завоевав самое могущественное государ
ство зтого региона, вожди-луо утвердились здесь в качестве гос- 
подствующего слоя. В середнне XVI в. установилось равновесие 
сил между баньоро на севере и хинда на юге. В конце XVIII в. 
в Буганде и Руанде появилась сложная иерархия знати.

П р о м е ж у т о ч н о е  п л а т о .  Бантуязичние народи Западной  
Танзании. Между суахилийской цивилизацией восточного побе
режья и цивилизацией М ежозерья в отдаленннх внутренних райо
нах находилась обширная область, где еще в конце XVIII в. не 
бьіло общинно-родових образований, превьішающих несколько ти 
сяч человек. В таких мелких обществах незначительньї бьіли и те 
институтн, о которьіх могла сообщать традиция. Позтому здесь 
придется ограничиться обсуждением некоторнх общих вопросов.

Достаточно ясно, что влияние хинда и тутси ограничивалось 
на юге линией, проходившей от юго-западной оконечности оз. Вик- 
тория до странн івинза, расположенной на северо-восточньїх 
гах оз. Танганьика. К юго-востоку от зтой линии обитали ньямвези, 
за  ними — бенде, фипа, кимбу, сангу, хехе, бена и пангва, а еще 
южнее — ньика, намванга, сафуа, ньякьюса и кинга. Всеми зтими 
народами (за исключением бенде и фипа, правители которнх при
шли из района, лежащего к западу от оз. Танганьика) правили 
вожди нтени или нтуа\ хотя здесь существовали всего лишь дого- 
сударственнне надобщинньїе структури, они испьітали немалое воз- 
действие государств Межозерья. Каждого из таких вождей, даже 
тех, кто правил всего лишь тнсячей подданньїх, можно рассматри- 
вать как обожествленного правителя. У них били особьіе символи 
власти и священнне огни, от которнх периодически зажигались 
огни по всей стране. В принципе нтени не мог умереть естествен- 
ной смертью, не подвергнув при зтом опасности жизнь всего обще
ства.

Вождей погребали по особому обряду, сопровождавшемуся 
обьічно человеческими жертвоприношеннями. Однако в противопо- 
ложность централизованннм государствам в области Межозерья 
указаннне структури бнли весьма аморфними. Их размерьі сво- 
дились к той территории, которой вождь бнл способен управлять 
лично с помощью родственников. С ростом населення в таких 
структурах шел процесе сегментации. В исключительно плодород- 
ной области к северу от оз. Ньяса ньякьюса установили систему, 
согласно которой их общинно-родовне образования автоматически 
делились через каж дне ЗО лет. В более засушливой области, насе- 
ленной ньямвези-сукума, зтот промежуток бнл более длительньїм 
и не регулировался искусственно. Одним из результатов такой сег
ментации бьіло то, что значительнне области, включавшие более 
дюжини общинних об'ьединений, подпадали под власть вождей 
одного и того же клана. Такое положение привело английского ис- 
следователя Бертона к ошибочному виводу о том, что образова- 
ние Буньямвези представляет собой фрагмент некогда существовав- 
шего єдиного государства.

В преданиях правящие династии отличаются по своєму проис- 
хождению от ирочих родоївнх групп. Правящие династии пришли 
якобн с севера, приведя с собой скот и принеся другие новшества, 
которне и обеспечили им превосходство. Не сохранилось никаких 
воспоминаний о каких-либо связях между бена и хехе, а такж е 
между хехе и ньямвези; тем не менее сходство в системах управ
лення позволяет думать, что подобньїе связи, должно бить, суще
ствовали. Точно так же ньямвези и сукума приписьівают своим 
правящим родовим группам северное происхождение, и на зтот 
раз именно в области М ежозерья, к западу от оз. Виктория. При- 
мечательно, что зто переселение (если оно имело место) опережает 
династические генеалогии, которне как максимум не старше двад- 
цати поколений. (Согласно традиции, такие миграции якобн пред- 
шествовали образованию всех больших государств в Межозерье. 
Но для достоверного истолкования подобннх данннх нам не хва- 
тает свидетельств других источников.

руш ит и и нило-кушити. К востоку от нилотских и от банту- 
язнчннх народов, населяющих области Межозерья и Западной 
Танзании, живут народн (Восточной Африки, говорящие на кушит
ских и нило-кушитских язнках. іНаиболее известньїми среди них 
являются скотоводн, которне вплоть до колониального периода ко- 
чевали небольшими группами по засушливим равнинам Северной 
Кении и на високих плато Центральной Кении и северной части 
Центральной Танзании. В противоположность скотоводам, испн- 
тавшим большее воздействие М ежозерья, они не создали госу
дарств. Особенности социальной организации зтих народов не спо- 
собствовали хранению устной традиции, и то немногое, что нам 
известно об их прошлом, восходит либо к зтнографическим данннм, 
либо к преданиям их оседлнх соседей.

В течение по крайней мере пяти или шести последних веков 
скотоводн Восточной Африки кочевали, по-видимому, поблизости 
от бассейна оз. Рудольф. Во всяком случае, именно оттуда нило- 
кушитские племена бари и их предшественники переселились в на
чале XV в. на запад и внтеснили луо в Ю жннй Судан. Оттуда же 
в начале XVI в кушитн галла продвинулись на север в Централь
ную Зфиопию и на восток в низину между р. Дж уба и оз. Тана. 
Оттуда же джийе и карамоджо переселились в Северо-Восточную 
Уганду, оттесняя ланго и тезо, которне обитали между нилотами 
ачоли и падхола и между падхола и луо в >Кении. В конце XVI в. 
из зтого же района нанди переселились на юг, на возвншенности, 
занятне мау Западной Кении, а за ними примерно через сто лет 
последовали масаи, распространившиеся к югу по обе сторони 
Рифт Валли вплоть до Центральной Танзании.

Если бьі зтим ограничивалось все, что нам известно о кунш
тах и нило-кушитах, ми должньї бнли бн прийти к  виводу о том, 
что их появление в восточннх областях региона относится к недав- 
нему времени и что их приход сдвинул границу расселения банту- 
язнчньїх народов, которая простиралась прежде от оз. Альберт до 
Могадишо. Однако в действительности в зтом северном районе



центральной части Восточной Африки обитает цельїй ряд оста
точних племен, говорящих на кушитских и нило-кушитских язьі- 
ках. В горах іНепака и Морото живут тепет. Н а горе Зльгон живут 
сапей, пок и кони, а в округе оз. Баринго — сук, кейо и тукен. 
Охотники-доробо населяют горную цепь Абердаре и гору Кения. 
На обширной территории, где в настоящее время обитают банту- 
язьічньїе народн, рассеяньї татога, небольшие группьі которнх 
можно обнаружить от восточньїх и южньїх берегов оз. Виктория 
вплоть до Центральной Танзании. Все зти народи говорят на ни
ло-кушитских язиках, большинство из которнх, однако, далеко ра- 
зошлось между собой. іПозтому создается впечатление, что зти на
роди отделились друг от друга в очень отдаленную зпоху. Суще
ствование всех зтих родственньїх язьїков является доказательст- 
вом' того, что «ушити и  н и л о - ік у ш и т н ,  должно бить, занимали ука- 
занную область задолго до появлення здесь бантуязнчньїх наро
дов. Вероятно, они занимали некогда более обширную территорию^ 
и именно бантуязьгчньїе группьі взяли их в кольцо, ассимилировав 
некоторнх из них.

Бантуязьічньїе народи Восточной Кении и Танзании. То немно- 
гое, что’ нам известно о бантуязнчньїх группах, живших к востоку 
от территории'Обитания нило-кушитов, дает основание считать, что 
почти до конца интересующего нас периода они развивались от- 
дельно от родственньїх групп М ежозерья и Западной Танзании. 
Зти  народи, жившие на востоке, по своей социальной организации 
делятся на две группн: матрилинейную и патрилинейную.

Матрилинейная группа занймала юго-восточньїй угол зтого рай
оне и происходила от той общности матрилинейннх бантуязнчньїх 
народов, которая пересекала Африку от М озамбика до Анголи: 
Восточноафриканские члени зтой общности били распространеньї 
от Рувуми в южную сторону, а к северо-востоку их территория 
постепенно сужалась и заканчивалась на р. Руву више Пангани. 
Зти народи, безусловно, относились к числу тех бантуязнчньїх 
групп, которне меньше всего испьітали воздействие внешнего мира 
и других африкаиских культур. В XIX в. многие из них бьіли еще 
первобнтньїми охотниками и риболовами. Другие бнли в основном 
земледельцами, ведущими подсечно-переложное земледелие и не 
вьіработавшими развитне социальньїе институтьі.

К северу от матрилинейннх жили патрилинейнне народи, из- 
вестньїе под общим названием северо-восточних банту. К ним от
носились шамбаа с гор Усамбара, паре, чагга из южньїх долин 
Килиманджаро, диго и гириама с прибрежной равниньї Кении, 
камба с нижних аллювиальних плато, покомо из долини Тана и 
меру, змбу, чука и кикуйю из окрестностей гори іКения. Некото- 
рьіе автори отвели патрилинейному характеру наследования такую 
важную роль, что о т Д е л и л и  северо-восточних банту от матрили- 
нейньїх племен юга и связали их происхождение с происхождением 
патрилинейннх бантуязнчньїх групп из внутренних областей. Од
нако можно, по-видимому, предполагать, что вначале народи, го- 
ворившие на язиках  банту, бьіли матрилинейньїми, а те, кто впо- 
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следствии принял патрилинейньш порядок наследования, сделали 
зто в результате контактов с другими культурами. Согласно зтой 
типотезе, бантуязьічньїе группьі Межозерья и Западной Танзании 
восприняли патрилинейньш ечет родства от народов Восточного 
Судана и от нилотов севера, тогда как северо-восточнне банту 
получили его от кушитов и нило-кушитов.

Таким образом, северо-восточньїе банту, вероятно, первоначаль- 
но бьіли матрилинейньїми. Они первнми из бантуязнчньїх мигран- 
тов, вьшдя с юга, распространились по региону. Разумеется, у них 
•били общие предания, в которнх рассказьівается о Широком пе
реселений во внутренние райони страньї из области, названной 
Ш унгвайя, которую, вероятно, можно отождествить с районом 
между низовьем рек Джуба и Тана. Н е следует считать, что зта 
традиция относится к предкам всех северо-восточннх банту. Но 
она, по-видимому, указьівает на то, что бантуязьічньїе группьі, на- 
селяющие побережье на крайнем севере, бьіли вьітесненьї, по всей 
вероятности, в результате вторжения галла в XVI в. из области 
Д ж уба и что они распространились по многим внутренним райо
нам Восточной Африки. Некоторие из них поднялись по долине 
р: Тана, и вполне возможно, что именно они бьіли первими банту- 
язичньїми поселенцами на горе Кения, долини которой, покрьітьіе 
лесом, по всей вероятности, не заселялись кушитскими и ниЛо-ку- 
шитсКими племенами, жившими у ее подножия. Традиция банту- 
язнчних групп горн Кения заполнена рассказами о территориаль- 
ной зкспансии, развивавшейся с северо-востока на юго-запад.-М е
ру, которне живут на восточньїх склонах горн, хранят четкие вос- 
поминания о мвоко, живших ниже их на равнинах и имевших обн- 
чай хоронить покойников в сидячем положений внутри небольших 
каменннх построек, подобно галла. Традиция кикуйю, которне 
живут на западньїх и южньїх склонах маосива, описьівает покуп
ку земель у охотников-доробо, которне, как кажетея, в прежние 
Бремена били единственньїми жителями зтих лесистнх возвьішен- 
Б О С Т Є Й . Если вспомнить, что первьіе пришельцьі составляли всего 
лишь часть покинувших Шунгвайю и что бантуязьічное население 
Центральной Кении насчитнвает сегодня 1,5 млн. человек, следует 
лредположить феноменальний процент роста населення в течение 
четьірех последних веков. Обьічаи инициации и институт возраст- 
б ь і х  классов, характернне для бантуязнчньїх групп на централь
них возвншенностях, можно об'ьяснить как результат поглощения 
БЄрвьіми переселенцами предшествующего охотничьего населення.

XVIII с т о л е т и е .  Похоже, что предания, относящиеся к «бан- 
туизации» Угого в начале XVIII в., дают нам овидетельство о 
встрече бантуязнчньїх народов Восточной и Западной Танзании, 
т. е. о необходимом условии для проникновения торговли с побе
режья во внутренние райони Африки. Каким бьі странньїм ето ни 
казалось, торговне дороги, ведущие в глубь континента от побе
режья Индийского океана, по-видимому, первоначально находи
лись гораздо южнее ньінешней Восточной Африки. Первьіе из них 
поднимались вверх по р. Замбези и по другим еще более южньш



рекам. В первьіе века І тнсячелетия бьіл открьіт путь от р. Саби 
к Зимбабве, а также от р. Лимпопо к Мапунгубве. Судя по всем 
имеющимся ньінє данньїм, богатство средневековьіх суахилийских 
поселений на побережье Кении и Танзании зависело от торгових 
путей, находившихся далеко на юге. Е. А. Альперс показал, что< 
только после того, как португальдьі заняли низовье Замбези, тор
говим биса и марави из Замбии и из М алави начали искать но- 
вьіе виходи в небольших портах 'Северного М озамбика. Лишь 
в XVIII в., после прихода яо, специализировавшихся на торговле 
с внутренними районами, и после завоевания побережья Кении и: 
Танзании арабами из Омана, торговля из южних внутренних тер- 
риторий стала все больше и больше направляться в Кильву.

Открнтие центральной части внутренней Африки относится, оче
видно, к тому же времени, что и бьістрое развитие дороги на Киль
ву, «оторое било визвано в первую очередь усилиями ньямвези из: 
Западной Танзании. Вначале зто било, вероятно, связано с терр»- 
ториальной зкспансней ньямвези. Примечательно, что генеалоги- 
ческие списки вождей ньямвези и сукума не одинакови — они 
длиннее на западе и короче на востоке. Зто наводит на мьісль, что 
когда на западе население возросло, то раздробившиеся группьі„ 
не находя нових земель поблизости от прежних поселений, пере
брались со своими вождями нтени в более окраинние области, за- 
нятьіе кушитскими и нило-кушитскими охотниками и пастухами.

Во многих районах Африки проблема организации торговли на' 
дальние раостояния требовала прежде всего установлення хотя бьг 
минимальной политической системи. Охота на слонов и торговля 
слоновой костью, так же как добнча и вивоз меди и золота, тре- 
бовали совместного участия множества людей — как производите- 
лей, так и носильщиков. Они требовали поддержания порядка и 
безопасности вдоль торгових путей. Вплоть до конца XIX в. зти ос- 
новньїе условия не могли поддерживаться неафриканскими орга- 
низаторами трансконтинентальной торговли. Их могли осущест- 
вить только сами африканцьі. Первьім шагам развития торговли 
на Замбези, безусловно, способствовало относительно бнстрое 
обеспечение таких условий в юго-восточной части бантуязьічной 
Африки. В Восточной Африке зти условия существовали во внут
ренних районах по крайней мере с конца средневековья, но тор
говля стала регулярной лишь после того, как бантуязичние на
роди стали оказьівать влияние на побережье. Возрождение суа- 
хилийской цивилизации, происшедшее под влиянием переселенцем 
из Омана, прибивших в XVIII в., стало новим импульсом для уста
новлення торгових связей. Изгнание португальцев из Момбасьі в  
1698 г. явилось поворотним моментом в истории побережья Кении 
и Танзании. Арабьі из Омана разбивали плантации, вивозили сло
новую кость и рабов в Аравийскии залив и дальше на восток. Воз
рождение торговли привлекло сюда индийских торговцев, которне 
селились под покровительством арабских гарнизонов и поставляли 
скобяньїе изделия и ткани для развития торговли с внутренними 
областями. В XVIII в. колонизацияМ аскаренскихостровов Фран-

цией создала новую потребность в рабах, что отразилось на рабо- 
торговле сначала М озамбика, а затем и Кильвн. Тем не менее ка
жется, что в течение XVIII в. очень немногие из чужеземцев, по
селившихся на побережье, отваживались отправляться внутрь 
страньї. Именно народи внутренних районов — на юге яо, в цен
тре ньямвези, на севере камба — доставляли на побережье свои: 
продукти н возвращались к себе с товарами из внешнего мира. Зто> 
положение стало медленно меняться лишь в XIX в.

Гл а в а  13

Ю Ж НАЯ АФРИКА И БАССЕЙН р. ЗА М БЕЗИ

Г е о г р а ф и ч е с к а я  с р е д а  и н а с е л е н и е .  Территорию* 
Африканского континенте к югу от р. Замбези можно разделить 
на несколько различних географических регионов, из которьіх наи- 
более благоприятньїми для деятельности человека (плотность на
селення там внше всего) являются родезийское плато и плато В и 
сокий Велд в Южной Африке.

На низменннх землях прибрежной равнинн (за исключением 
Н аталя) и в долинах рек Замбези и Лимпопо водится муха цеце, 
препятствующая разведению крупного рогатого скота. Зона рас- 
пространения мухи цеце изолирует родезийское плато от моря и в 
з»ачительной степени затрудняет сухопутний доступ во внутренние 
райони странн, куда можно такж е попасть по судоходному отрез- 
ку р. Замбези длиной 600 км. іПозтому родезийского плато можно 
достигнуть следующими путями: по долине верхнего течения 
р. Замбези, по гребню гор Мучинга, по западному берегу оз. Нья
са. Именно зтими путями проникли в области к югу от р. Замбе
зи навики земледелия, скотоводства, виплавки металлов.

На востоке безлюдная пустиня Калахари отделяет зти два пла
то от Юго-Западной Африки — пустннной области с редким насе
ленням, состоящим из кочевников-скотоводов и охотников-собира- 
телей, история которнх остается неизвестной.

На территории к югу от р. Оранжевой и к западу от р. Кей’ 
разбросаньї готтентоти и бушмени: первне — скотоводн, вторне —  
охотники-собиратели. Во второй половине XVII в., когда они впер- 
вне столкнулись с голландцами, они еще не испнтали нажима бан- 
туязьічньїх земледельцев с севера.

' П е р в и е  з е м л е д е л ь ц ь і .  Археология с помощью радиоугле- 
родного метода датирует появление первьіх земледельцев на ро- 
дезийском плато началом нашей зрьі. М и не располагаем точними’ 
свидетельствами, которне позволили би определить внращивав- 
шиеся ими растения, однако можно предположить, что зто били- 
сорго, просо, злевсина, бобовне и тьіквеннне растения. Нет у нас- 
и доказательств наличия крупного рогатого скота, хотя такая воз- 
можность не исключается; зато разведение овец не внзнвает сом- 
нений. Виплавка железа била известна, однако праіктиковалась 
она сравнительно редко. Н ет данних, которне позволили би нам



определить зтническую ііринадлежность зтой первой цивилизации 
железного века, которая сменила каменньш век, и язьік ее пред- 
ставителей. К югу от р. Лимпопо она распространилась на север- 
дую половину плато Внсокий Велд, где, как удалось доказать, она
-существовала в IX в.

Р у д о к о т ім . В течение второй половини І тнсячелетия Н. 3 .  

начинается разработка месторождений золота и меди, рассьгпан- 
ньіх по всему родезийскому плато. Здесь бнло обнаружено свьіше
1 тьіс. золотих и 150 медньїх рудников; а в действительности их 

•бнло, вероятно, гораздо больше. В глубину ш ахти в ереднем до
стигали около 15 м, но там, где зто позволял уровень подпочвенньїх 
вод, они могли уходить и на 30 м. іМ е т о д н  добьічи бьіли точно та
кими же, как и на юге Индии в 300 г. н. з. Найденньїе в рудниках 
женские костяки свидетельствуют о применении труда женщин 
в возрасте от 18 до 25 лет. Известно, что добнча происходила зи- 
мой, в мертвий сезон для земледелия. Рудокопи распространились 
з а  р. Лимпопо, на северную часть плато Внсокий Велд. Они раз- 
рабатьгвали в Трансваале медь, а также олово.

Зимбабве, Софала и месторождения золота н меди

Как и в отношении земледельцев, ничего не известно ни об их 
зтнической принадлежности, ни об их язнке.

Начиная с X в. родезийское золото внвозитея в Индию, кото
рая в обмен поставляет хлопчатобумажную ткань и стекляннне 
изделия. Посредниками в зтой торговле бнли арабн, которне обо- 
сновались в /Кильве около 957 г., а затем в Софале, основанной 
вероятно, в XII в. ’

С т р о и т е л и .  Начиная с XI в. на родезийском плато появилась 
новая зтническая общность, для которой бьіл характерен новнй тип 
керам-ики. Кроме того, новое население стало вскоре возводить ка- 
меннне постройки: бьіло обнаружено 330 городищ. Кроме знамени
тих развалин Зимбабве лучше других известньї городища Кхами 
и Дхло-Дхло. В восточной части плато, в Иньянге, бьіли найденьї 
остатки каменннх террас, которне свидетельствуют о развитом 
земледелии и о вьісокой плотности населення.

Остатки каменньїх строєний существуют также и на плато Ви- 
сокии Велд, но там нигде не обнаруженьї строения такого масшта- 
оа, как те, что находятея к северу от р. Лимпопо. Создатели ка-
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менннх строєний находились в меньшинстве в сравнении с рудо
копами, но они подчинили их. Известно, что они питались огра- 
ничить добьічу золота и меди с целью сохранить преимущество в; 
торговле с чужеземньїми купцами.

Между XII и XV вв., очевидно в XIII в., городище Зимбабве 
стало центром какой-то раннеполитической структури, которая рас- 
пространяла свою власть еще на одно крупное поселение Ма- 
пунгубве, на берегах р. Лимпопо. В XV в. здесь образовалось го
сударство с сильной централизованной властью. Некоторне иссле- 
дователи полагают, что зто государство создала зтническая груп
па розви, которая тогда еще жила здесь и первое упоминание 
о которой содержится в португальских источниках конца XVII в.

М о н о м о т а п а .  На рубеже XV в., если верить первнм евро- 
пейским путешественникам, здесь существовало государство со> 
столицей в Зимбабве, которое они назвали «империя Мономота
п а» 81. Столица располагалась на северной кромке родезийского 
плато, на берегу р. Мусенгези, недалеко от р. Замбези. Безуслов- 
но, именно в зту зпоху Мапунгубве удалось поколебать гегемони» 
нового государства. Территория под властью мономотапьі бнла ог-

раничена на севере р. Замбези, на ю ге— р. Саби и на востоке — 
Мндийским океаном.

В 1552 г. португальский историк Ж уан де Барруш рассказнвал 
<о сооружениях в Зимбабве со слов арабских купцов. Зти сведения 
бьіли единственньїми известньїми до описання, сделанного Карлом 
-Маухом в 1871 г. Вероятно, с начала XVI в. Зимбабве перестало 
лграть роль столицьі.

Почему же центр государства переместился в северную часть 
плато, почему его властитель покинул великолепньїе постройки и 
лоселился в месте, где ньіне обнаруженн лишь незначительнне 
«статки невисоких стен? Для ответа на зтот вопрос, которнй не пе- 
рестают задавать себе историки и археологи, ми можем предло- 
ж ить лишь гипотезьі.

Так, некоторне исследоіватели считают, что р. Саби некогда б и 
л а  судоходной вплоть до слияния с р. Лунди. Ньіне она несудо- 
.ходна и стала таковой уже в XVI в. Не зтим ли обьясняется упа
док Зимбабве?

К зтому об-ьяснению добавим еще одно, без сомнения, более 
убедительное: когда португальцн в конце XV в. попали в зти края, 
они узнали от арабов, что во внутренних районах странн свиреп- 
•ствует война, что торговля с побережьем прервана и что туда пе
рестало поступать золото. Зта  война, причини которой неизвестньї, 
.закончилась лишь в 1506 г. Тогда же возобновилась торговля, те
перь уже с португальцами, которне с 1505 г. заняли в Софале 
место арабов. Правителем, с которьгм португальцн завязали тор
говие отношения, бьіл мономотапа, живший на севере плато. 
О  Зимбабве больше никогда ничего не бьіло сльїшно. Неужели 
война до такой степени потрясла страну, что столицу пришлось 
перенести в другое место?

В XVI в. в стране мономотапьі существовали (помимо прочих) 
четьіре области: Китеве, Седанда, Маника и Мономотапа, располо- 
ж енная вокруг новой столицн. В последующие века португальцн 
имели известия лишь об зтих областях.

Т о р г о в л я  а р а б о в  и п о р т у г а л ь ц е в  с в н у т р е н н и 
м и  р а й о н а м и  с т р а н н .  іАрабьі, которне обосновались їв Софа
л е  до появлення там португальцев, играли роль посредников меж
д у  населением внутренних районов и купцами Кильвн, М омбасн 
и Малинди. Зти купцьі доставляли в Софалу индийские хлопчато- 
•бумажньїе ткани и изделия из стекла. Продавая африканцам зти 
товари  за золото, жители Софалн получали прибнль в размере 
•сто к одному, как об зтом свидетельствовал в 1518 г. один пор- 
тугалец.

Внтеснив арабов из Софалн, португальцн попитались прода
вать африканцам льнянне и шерстянне ткани, доставляемне из 
Европьі, но те отдавали предпочтение уже привьічннм индийским 
хлопчатобумажннм тканям. Вследствие зтого торговля в Софале 
замерла. Тогда арабн  возобновили прежнюю торговлю с родезий- 
•ским плато по р. Замбези и через порт Ангош. Поняв свою ошибку, 
лортугальцн начали ввозить хлопчатобумажнне ткани. В первой



трети XVI в. они вьїтеснйли арабов из бассейна р. Замбези и ос
новали поселення в Сена, Тете и Келимане. С тех пор вся порту- 
гальская торговля шла по Замбези. Зто означало упадок Софальї, 
откуда в конце XVI в. вьівозили лишь слоновую кость.

П р о н и к н о в е н и е  п о р т у г а л ь ц е в  в о  в н у т р е н н и е  
р а й о н ь ї  с т р а н  и. Обосновавшись вдоль Замбези, португальци 
вначале довольствовались тем, что вели дела на берегу реки. Но 
вскоре некоторие из них отважились проникнуть на земли мономо
тапи и основали там фактории. Зто прямое ісоприкосновение 
с африканцами привело к  конфлиіктам. В течение каїкого-то вре
мени удавалось избегать их обострения по взаимному со- 
глашению: назначенньїй португальскими властями и утвержденньш 
мономотапой чиновник распоряжался главной факторией в М асса- 
пе. Он пользовался полнотой власти над всеми европейцами, на
ходившимися на плато, а также над всеми африканцами по сосед- 
ству с факторией. Он взимал в пользу мономотапи пошлиньї со> 
сделок из расчета одной набедренной повязки на двадцать продан- 
ньіх. Ни один европеец не мог проникнуть на плато за пределн 
Массапьі без разрешения мономотапи или зтого чиновника.

На рубеже XVI в., когда власть мономотапи стала оспаривать- 
ся сначала одним, а затем и несколькими вождями, он убедил пор
тугальцев оказать ему помощь и добился успеха. Чтобн отблаго- 
дарить португальцев за помощь, мономотапа «уступил» им в 1607 г. 
все рудники, в которьіх добивали золото, медь, железо и олово, 
с обязательством поддерживать его на престоле. Но португальцам 
так никогда и не удалось самим разрабатьівать зти рудники, да 
они и не питались делать зто всерьез, предпочитая обменивать 
у африканцев добитую руду на хлопчатобумажньїе ткани.

С тех пор при дворе мономотапи для его защитьі вплоть да  
1759 г. постоянно находился Отряд из ЗО португальских солдат с 
огнестрельньїм оружием. Возможность их действий бьіла ограниче- 
на по той причине, что у них не бьіло. лошадей: наличие мухи цеце 
в долине Замбези препятствовало их ввозу.

Если мономотапе и удалось на ближайшее время укрепить своє 
положение с помощью португальцев, то именно зта иностранная 
помощь в конце концов оттолкнула от него зависимое население, 
которое видело в ней угрозу традиционньїм институтам. В течение 
всего XVII в. политическое равновесие между африканцами и евро
пейцами оставалось неустойчивьім, с чередованием периодов, когда; 
постепенно возрастали привилегии португальцев, и периодов, когда 
вновь резко укреплялось первенство африканской верховной вла
сти.

Торговьіе сделки между представителями столь различньїх 
культур— всегда трудное и тонкое дело. Злоупотребления дове- 
рием и недоразумения каїк с одной, так и с другой сторо-ньї часто 
приводили к возникновению конфликтов. Первая половина
XVII в.— зто длинная вереница подобньїх конфликтов. С 1632 по' 
1652 г. португальцам удалось полностью подчинить своєму влия- 
нию правящего тогда мономотапу по имени М авура. Португаль- 
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ские торговцьі проникали на плато, возводили там небольшие 
укрепленньїе фортьі, создавали свой вооруженньїе отряди. Их при- 
бьіль составляла до 800% (в середине XVI в. она равнялась 
3000%). іМавура, менее послушний, чем зто думают, в одном и* 
писем разоблачал насилие, кражи и злоупотребления португаль
ских торговцев: мои подданние, говорил он, покидают золотонос- 
ньіе области и уходят в глубь страньї. «Португальские негоциан- 
тьі,— пишет один свидетель во второй трети того же века,— могу- 
щественнее, чем сам король. Они вьібирают и смещают королей 
по своєму желанию. Население уменьшается, ибо черние бегут от 
беззаконного п жестокОго поведения бельїх». іПортугальцьі нахо
дились тогда в зените своего могущества. Противодействие, кото
рое можно бьіло предвидеть, не замедлило появиться; оно шло с  
юга, из внутренних областей другой половини плато.

іВ о й н ьі с Ш а н г а м и р о й. О Шангамире, вожде розви, впер- 
вьіе заговорили в 1684 г. Не располагалась ли столица зтого Гроз
ного властелина на месте нннешних развалин іКхами, неподалеку 
от Булавайо, или восточнее, на месте городища Дхло-Дхло? Мне- 
ния разделились, хотя археологи тщательно обследовали оба зти 
городища: нет ничего труднее, чем добиться совпадения археоло
гических данньїх и сведений письменной истории.

Около 1688 г. Ш ангамира приступил к завоеванию северной по
ловини плато. После краткой передишки в 1690 г. он в 1693 г„ 
напал на фактории португальцев и изгнал их с плато (за исключе- 
нием фактории М аника). Торговля золотом прекратилась и уже 
никогда не достигала того уровня, как в прежние Бремена. Остав- 
шиеся в живьіх торговцьі бежали в свой колонии в Сена и в Тете. 
Тем не менее в 1716 г. била основана новая фактория в Зумбо, 
откуда в течение XVIII в. португальцн іподдерживали нерегуляр- 
нне торговьіе связи с золотоносними областями на плато. Оконча- 
тельную неудачу португальской зкспансии внутрь страньї один со- 
временник решительно приписал «несльїханной заносчивости наше- 
го народа, которая и привела к зтим войнам».

Присутствие Португалии в долине Замбези постепенно умень- 
шалось в течение всего XVIII в. В начале XIX в. число торговцев 
здесь, включая арабов и индийцев, не превьішало 4 тис. человек.. 
Торговля все больше и больше переходила в руки метисов родом: 
из Гоа или мулатов. Сложившаяся за века система обмена не бьь 
ла нарушена, и именно сюда поступали все золото и вся слоновая 
кость Восточной Африки вплоть до европейской колонизации 
в XIX в.

Г о с у д а р с т в о  м а р а в и .  В то время как в течение XVII и 
XVIII вв. государство Мономотапа распадалось, к северу от Зам 
бези укреплялось другое, менее враждебное по отношению к ев- 
ропейцам государство. Зто бнло государственное образование ма
рави, возникновение которого восходит, вероятно, к XVI в.; тра
диция назнвает его основателем воинственного вождя по имени 
Мамбека. Вначале власть марави не виходила за предельї терри
тории между реками Замбези, Луангва и Шире, но в течение



XVII в. она распространилась вдоль побережья на расстояние при
мерно 250 км к северу от Замбези. Столица государства Музура 
располагалась между р. Замбези и оз. Ньяса; она била много- 
людной, и, .по свидетельству одного европейца, в 1624 г. там нахо
дилось много купцов.

Португальцьі покупали у марави слоновую кость, железо, рабов, 
а также хлопчатобумажнне набедренние повязки местного произ- 
водства, которьіе они затем перепродавали в іМономотапу. іНо зо
лота там не било. В первой трети XIX в. государство марави рас- 
палось и било поделено на многочисленние мелкие самостоятель- 
ние владения, воевавшие друг с другом. Создается впечатление, 
что единетвенньїм результатом трехвекового контажта португальцев 
с африканцами бьіло раздробление африканских государств, воз- 
никшее как следствие европейской торговли, которая велась слиш
ком агрессивно.

П л а т о  В и с о к и й  В е л д  и п о б е р е ж ь е  Н а т а л я .  Архе- 
ология открила нам существование процветающих общин на плато 
Високий Велд в период ідо XIX >в., но нам ничего не известно об 
их истории. В течение XVI, XVII и XVIII вв. по побережью Н аталя 
неоднократно проходили группн европейцев, спасшихся после ко- 
раблекрушения и питавшихся добраться либо до миса Доброй 
Н адеж ди, либо до Софальї. Из их рассказов складьівается впе
чатление о существовании здесь небольших общин, не имевших 
надобщинной структури. К югу от р. Тугела еще в XVII в. бьіло 
.мало общин, которьім бьіли известньї железо и его обработка.

З а к р е п л е н и е  г о л л а н д ц е в  н а  м ь і с е  Д о б р о й  На -  
д е ж д ь і .  В 1652 г. Голландская Ост-Индская компания решила 
основать на мисе Доброй Н адеждн «стоянку для отдьіха» для 
■флотилий и отдельннх кораблей компании, направляющихся в Ин- 
дию. Ее чиновники наладили там не без больших трудностей сель- 
скохозяйственное производство; они такж е завязали торговлю с со- 
седними скотоводами-готтентотами, обменивая куски железа и ме
ди на бнков и баранов, предназначенннх для иополнения мясньїх 
запасов на проходящих судах.

Вскоре, хотя и не без колебаний, компания разрешила некото- 
грьім из своих чиновников оставить службу и обосноваться здесь 
частньїм образом. Животноводство, будучи зкстенсивньїм, лучше 
лриспособленннм к среде, а значит, и более прибнльннм, сдела- 
.лось с конца XVI в. главннм занятием зтих свободннх поселен- 
цев, получивших название буров.

В 1688—1689 гг. к ним присоединились около двухсот француз
ьких беженцев-гугенотов, изгнанннх с родинн. Они легко ассими- 
.лировались в бурской среде и вскоре перестали пользоваться фран- 
цузским язиком.

Постепенно в белой общине стала обнаруживаться тенденция 
к расколу на две группьі: с одной сторони, ато били чиновники и 
богатьіе собственники; их бьіло немного, и они жили в іКапштадте 
и его окрестностях. С другой сторони, зто били кочующие ското- 
водьі внутренних районов страньї; они подражали в своем образе

жизни коренньїм жителям, которнх они постепенно оттесняли, по- 
рабощали или ассимилировали путем метисации. К 1689 г. гот
тентоти били вннужденн прекратить борьбу против захвата их зе
мель. Многие из них погибли во время зпидемий оспьі в 1713 и 
1755 гг.

Зкспансия буров-переселенцев распространялась на восток 
вдоль плодородной нрибрежной полоси, не углубляясь в засушли- 
вьіе внутренние области. Пока .они не достигли р. Грейт-Фиш, пе
ред переселенцами открнвалась малонаселенная обширная терри- 
тория. З а  рекой дорогу им преградила плотно заселенная терри- 
тория бантуязьічньїх земледельцев, которнх им так и не удалось 
внтеснить. Первая ожесточенная стьічка произошла в 1779 г. Ев- 
ропейцам пришлось тогда отступить к северу на более засушливне 
земли.

Кроме огнестрельного оружия в распоряжении буров находи
лись лошади и повозки, запряженние биками. Отсутствие мухи це
це на территории до р. Лимпопо позволило европейцам пользовать
ся лошадьми на всем плато Високий Велд, а позднее даже про
никнуть на родезийское плато, пройдя по кромке пустнни Кала- 
хари. Тем не менее лошадь так никогда и не распространилась 
здесь, так как ее повсюду подстерегали другие опасности. Зтим 
об'ьясняется то обстоятельство, что в  противоположность американ- 
еким индейцам местное население Южной Африки мало пользует- 
ся лошадьми.

В течение XVIII в. белое население колонии увеличилось в де
сять раз и достигло в 1795 г. 20 тьіс. человек; четверть из них жи
ла в Капштадте и его окрестностях. Зтот бистрий прирост населе
ння бнл вьізван не столько иммиграцией, сколько внеокой рож- 
даемостью в среде колонистов. На рубеже XVIII в. количество ев
ропейцев в пределах колонии уже превосходило число готтентотов, 
которнх бьіло примерно 15 тис. человек. Что касается бушменов, 
то они уже не принимаютея в раечет; они били вннуж денн пре
кратить сопротивление продвижению колонистов в начале XIX в.

В 1797— 1798 гг. англичанин Джон Барроу путешествовал по 
территории колонии и оставил очень живое и подробное описание 
каждодневной жизни буров-переселенцев во внутренних районах 
страньї: «Голландские крестьяне, которнх назнваю т бурами и ко- 
торьіе могут обеспечить себя в изобилии не только всем необхо- 
димнм, но и предметами роскоши, живут самим скаредннм обра
зом. Они не употребляют ни сливочного масла, ни молока, ни ви
на, хотя в их распоряжении находятея неисчислимне стада и бо- 
гатьіе виноградники. Они почти совсем не едят овощей. Единст- 
венная пища, которую они подают на стол, зто большие куски ба
ранини, плавающие в сале.

Их жилища столь же груби, как их образ жизни. Большинство 
йз них не имеет кровли; те, что все же имеют ее, попросту покри
ти  решеткой из палок, на которую уложеньї куски земли и дерна.
' ...Из меблировки, которая украшает [зти хижинн], самими рос- 

кошньїми предметами являются большой сундук, где хранятея все
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лучшие вещи хозяина, и два небольших дорожннх чемодана. 
Стулья обитн полосками бнчьей кожи.

...Несмотря на зтот жалкий внешний вид, бур не лишен собст- 
венности. Он владеет землей площадью в несколько миль. Он пра- 
вит там полновластно, не опасаясь суда со сторони кого бн то ни 
бнло. Беднне рабн, или готтентоти, повинуются его безоговороч- 
ннм приказам. С утра до вечера он не перестает курить, вьінимая 
изо рта свою трубку только для того, чтобьі поесть, отдохнуть во 
время полуденной сиестьі или внпить свой 20р]'е (так они назнваю т 
свою водку).

...Редко можно найти хотя бьі единственную книгу в хижинах 
зтих крестьян, разве что Библию... Впрочем, они очень набожньї 
и, чтобн посетить богослужение, пускаются иногда в многодневнне 
путешествия.

...Однако и у зтих людей єсть добродетель, за которую им мож
но простить множество недостаткові я имею в виду их гостепри- 
имство. Они принимают любого чужака как родственника или 
друга.

...Свой земли бур содержит не лучше, чем дом. Те, кто зани- 
мается продажей скота, вовсе не сеют зерна, а покупают продук
ти  пропитания в обмен на скот. Но что еще губительней, зто то, 
что сами земледельцн ничего не понимают в земледелии. Они об- 
рабатнваю т землю с помощью грубого и массивного плуга, кото
рнй с трудом тащ ат восемь-десять лошадей или двенадцать бн- 
ков; они совершенно незнакомн с удобреннями».

Из зтого рассказа, может бнть несколько внсокомерного, но 
в правдивости которого не возникает никакого сомнения, можно, 
пожалуй, заключить, что бур благодаря безразличию, апатии и 
отсутствию предприимчивости жил чуть ли не натуральним хозяй- 
ством. Ничего подобного. Скотоводн сознательно избрали такой 
образ жизни, следуя закону получения наибольшей прибили при 
наименьших затратах. .Вкладнвая всего пятую часть годового ка- 
питала своих конкурентов (зти сведения принадлежат самому Бар- 
роу), бур получал прибьіль в два раза вьіше, чем хлебороб, и в 
четнре раза внше, чем виноградарь. Если его общий годовой до
ход не превьішал половини дохода его конкурентов, то, для того 
чтобьі приняться за дело, ему бьіло достаточно всего лишь пят- 
надцатой части начального капитала хлебороба и тридцатой ча
сти напитала виноградаря. Таким образом, занятие скотоводством 
бнло доступно даже для очень небогатнх людей. іКроме того, ри 
нок зернових в Капской колонии бнл наснщен, а мясной ринок 
не насищ ался никогда. Количество скота здесь возросло в течение
XVIII в. в десять раз, причем число овед в шесть раз превншало 
поголовье крупного рогатого скота. Однако шерстяная овца поя
вилась лишь в XIX в.

Если бур и являл собой пример удивительной хозяйственной 
независимости по отношению к внешнему миру, он тем не менее 
не мог порвать с ним свой связи, пусть и редкие. Ведь в Капштад- 
те он приобретал ружья, порох, железнне изделия, сахар, кофе, 
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чай и одежду. За  все зти необходимне товари он платил скотом, 
кожами, салом, мнлом и воском. Обмен с африканцами давал ему 
шкурьі диких зверей, страусовьіе перья и слоновую кость. Все зто 
нетрудно бнло пустить в оборот; скот можно бнло легко пригнать 
в Капштадт своим ходом, а чтобн продать все остальное и сде- 
лать покупки, достаточно бнло два раза в год отправиться туда 
на повозке, запряженной биками.

Бур-переселенец не бьіл исключительно скотоводом; он зани- 
мался также торговлей с готтентотами, а затем и с пограничннми 
бантуязьічньши группами, покупая скот за стеклянную посуду, 
водку, табак, куски железа и меди. Нередко его конкурентом вн- 
ступал здесь іо§і§ап§ег — бродячий торговец, которьш появился в
XVIII в. Торговне контакти с племенами, живущими во внутрен- 
яих районах странн, естественно, вьізьівали конфликтьі, подобно 
тому, как зто бьіло у португальцев к северу от р. Лимпопо. Тем 
не менее в XVIII в. трения между европейскими поселенцами и 
африканцами еще не стали столь постоянннми и напряженньїми, 
как  в последующий период.

В первьій раз англичане оккупировали Капскую колонию с 
1795 по 1803 г., но окончательно она перешла под английское гос- 
подство в 1806 г. Бурьі во внутренних районах, которне неохотно 
принимали контроль даже голландских властей, с еще большей 
враждебностью отнеслись к установленню английского господства.



Ч а с т ь  III 

МАДАГАСКАР И АРХИПЕЛАГИ

Г л а в а  1 

ИНДИИСКИЯ ОКЕАН И ОСТРОВА

З р и т р е й с к о е  м о р е .  Финикийские зкспедицни, отправляв- 
шиеся из Злата (в Акабском заливе) в правление Соломона (973— 
933 гг. до н. з.), емогли дойти до берегов 'Мозамбика. В зто ж е 
время арабьі, также отпльїв от берегов Красного моря, смогли до
стигнуть о-ва Гранд-Комор. Тем не менее хорошо древние знали 
лишь северную часть Индийского океана. Она описана под име
нем Зритрейского моря в одной греческой анонимной лодии, со- 
ставленной между І и III вв. Часть восточного побережья Афри
ки, которая била известна мореплавателям того времени, фигури- 
рует под названием Азания. М адагаскар и соседние архипелаги 
в ней не упоминаются. Во II в. Птолемей дал описание побережья 
Азании, но оно содержало лишь самне общие сведения. То ж е 
относится и к раооказу Коомн Индикоплова (VI в.). В то время 
Азания все еще оставалась за пределами главннх торгових путей 
Индийского океана.

Суда, которьіми пользовались на зтих путях, создавались для 
плаваний с муссонньїми ветрами и бьіли шитнми, а не сколоченнн- 
ми с помощью гвоздей и, следовательно, непрочньїми. Их треуголь- 
ньіе паруса с незначительньгм полезньїм действием подходили 
лишь для ограниченньїх плаваний между восточньїм побережьем 
Африки, Красним морем, Персидским заливом и Малабарским по
бережьем, но не годились для плаваний в южной части Индийско
го океана.

М у с у л ь м а н с к и й  п е р и о д .  К конду І тнсячелетия урожен- 
цам берегов 'Перейденого залива удалось основать множество так 
назьіваемьіх «арабских» факторий на побережье Азании. Начиная 
с конца IX в. арабские авторьі обозначали жителей Азании терми- 
ном «зиндж» и дали название «Море зинджей» прилегающему к  
ней водному пространству. Обосновавшись на африканском побе
режье, переселенцьі смешались с зинджами и создали своеобраз- 
ную суахилийскую цивилизацию, о которой речь бьіла вьіше. Са- 
мой значительной из зтих факторий бнла Кильва, расцвет которой 
приходитея на XII в. (Многие исследователи считали ее центром 
ередневековой «империи зинджей» и предполагали существование 
тесного союза между городами, которне ее составляли. В дейст- 
вительности же подобная империя никогда не существовала.
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Что касается мореходства, то основним вкладом пришельцев 
бьіло небольшое судно — д а у 82. Следует отметить, что слово дау 
суахилийского происхождения. Зти суда ничем не отличались от 
более древних типов судов, которнми пользовались в Зрнтрей- 
ском море. Они не позволяли мореходам суахилийского ^побережья 
предпринимать дальние плавання в южньїй район Индийского оке
ана; тем не менее использование дау способствовало открнтию 
М адагаскаре и соседних островов.

«А р а б ьі» н а  о с т р о в а х .  іПервая «арабская» волна, пришед- 
шая из Перейденого залива, достигла Коморских островов в пер- 
вьіе века хиджрьі. Слово кумр являетея арабским, так же как й 
название каждого из зтих островов: Ангазидже (Гранд-Комор), 
Анжуан, Майотта, Мохели. В то же самое время, может бнть 
даж е раньше, зинджи такж е переправились в больших пирогах на 
Коморьі. Все четьіре острова архипелага бнли легко исламизирова- 
ньі и приобщились к суахилийской цивилизации.

В XII в. на Комори распространилось владьічество Кильвн. 
Там сложилось своеобразное в зтническом отношении население, 
которое получило название анталаотра (или «люди, пришедшие 
с моря»), обитавшее главннм образом на Анжуане и на Гранд- 
Коморе. Между африканским побережьем, с одной стороньї, и бе
регами М адагаскаре — с другой, развилась при посредничестве 
жителей Коморских островов торговля; она осуществлялась на су-* 
дах, назнваемьіх панге, того же типа, что и дау.

Вероятно, именно с М адагаскаре или даже с Коморских остро-> 
вов «арабьі», или, скорее, суахилийцьі, достигли Сейшельских и 
Маскаренских островов, в то время необитаемьіх. Маскаренские 
острова посещались, по-видимому, более регулярно. Они обознач^* 
ньі на карте мира Кантино (1502) под следующими названиямй: 
Дина маргабим (Дива магребим, или Западний остров,обозначаю- 
щий современньїй Реюньон), Дина мозаре (Дива машрик, или Во- 
сточньїй остров, обозначающий ньінешний М аврикий), Дина араби, 
или ароби (Дива Хараб, или Покинутий остров, обозначающий о-в 
Родригес).

іНи на Маскаренских, ни на Сейшельских островах не возниклй 
муеульмаиские поселення. Они бьіли колонизованн гораздо позд- 
нее — первьіе в XVII в., вторне в XVIII в.— европейцами.

П о р т у г а л ь ц н .  Проникнув в Индийский океан через мьіс 
Доброй Надеждьі в 1498 г., португальцн в первом десятилетии
XVI в. открьіли М адагаскар, Коморские и Сейшельские острова; 
Маврикий и Реюньон бнли открнтьі позже; Остров Родригес по- 
являетея на их портуланах лишь в 1538 г., так же как и архипелаг 
Чагос. В течение XVI в. 'португальцн, которнм мн обязанн иервм- 
ми научньїми картами Индийского океана, тщательно обследовали 
весь зтот район. Неудивительно позтому, что многие острова всех 
архипелагов все еще носят португальские названия. Маскаренские 
острова напоминают, например, о лоцмане Перу Маскареньяше, ко- 
торьій открьіл Реюньон.

Легким каравеллам, которнми пользовались переьіе португаль-
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ские мореплаватели, пришли на смену более тяж елне суда типа 
карака, похожие на испанские галионьї. Зти суда по мореходннм 
качествам значительно превосходили дау. Мореходство португаль
цев также било намного более совершенним, чем у арабов и суа- 
хили, но тем не менее при плаванйях в Индию португальци про- 
должали, подобно жителям востока, пользоваться муссоиними 
ветрами. Мозамбик бил основной базой португальцев на африкан- 
ском побережье, и, отправляясь в Индию, они постоянно следова- 
ли через Мозамбикский 'пролив. Позтому остановка на Комор- 
ских островах била для них очень удобной. В начале XVI в. пор
тугальци попитались обосноваться на ГрандчКоморе, но зто им 
не удалось из-за столкновений с местннми жителями.

После того как португальци покинули зтот остров, на нем сно- 
ва поселились мусульмане, вьіходци из Ш ираза, и влияние там 
ислама еще более усилилось. Позднее Коморские острова служили 
пристанищем для вождей из М омбасн, враждебно настроенних к  
португальцам.

Н а  Маскаренских и Сейшельских островах, расположенинх за 
пределами обьічного маршрута в Индию, португальци не задерж а
лись. В конце XVI в. здесь почти одновременно появились голлан- 
дцьі и англичане. Вначале они бьіли плохо встреченн на Коморах; 
в 1591 г. команда одного английского корабля даже подверглась 
здесь нападению. Тем не менее путь через Мозамбикский пролив 
не бьіл полностью заброшен. В течение всего XVII в. и вплоть до 
середини XVIII в. европейские корабля заходили на Мохели и 
Анжуан для пополнения запасов продовольствия; они реже оста- 
навливались на Майотте и на Гранд-Коморе, подход к которьш 
бьіл затруднен и где жители проявляли больше враждебности к 
европейцам.

Г о л л а н д ц н  н а  о с т р о в е  М а в р и к и й .  Голландцн впер- 
вьіе достигли Маврикия в 1598 г. Они дали ему имя штаттгальте- 
ра Морица Нассауского, которое остров носит и теперь. В 1613 г. 
они пристали к острову Бурбон, но, не обнаружив там гавани, не 
стали на нем закрепляться.'

Обосновавшись на Яве и стремясь прежде всего завладетб 
«островами пряностей», чиновники Голландской компании направи
ли первнй воєнний отряд на Маврикий только в 1638 г., чтобн 
помешать обосноваться там своим соперникам — англичанам и 
французам. Зта  первая попитка колонизации, которая велась си
лами каторжан и захваченннх в Индонезии или на М адагаскаре 
рабов, получила слабую поддержку из Батавии и длилась ровно 
двадцать лет. Бьіли загубленн все местнне леса, но ни одна сель- 
скохозяйственная культура, которую питались внедрить здесь гол- 
ландцн, не привилась. В 1664 г. бнла предпринята новая попнтка, 
на зтот раз силами колонистов из поселення на мисе Доброй На- 
деждн. Ее результати бьіли ненамного лучше предндущих. В кон
це XVII в. на острове едва насчитнвалось 300 жителей, включая 
рабов, в числе которнх бнло в два раза больше мужчин, чем жен
щин. В 1710 г. голландцн оставили остров.

О к е а н с к и е  п у т и .  Компании, созданнне в Голландии, Анг- 
лии, Франции и в некоторьіх других европейских странах їв тече
ние XVII в. для ведення торговли в Индийском океане, сумели го- 
раздо лучше освоить океанские простори, чем зто удалось сделать 
в предьідущем веке португальцам, а до них — мусульманским куп- 
цам. Полная безопасность зтой торговли била обеспечена лишь 
после ликвидации бази  пиратов на М адагаскаре, поскольку дейст- 
вия пиратов не ограничивались прибрежннми районами М адагас
каре и Маскаренских островов, а распространялись практически 
на весь Индийский океан. Их добнча бнла столь значительна, что 
на М адагаскаре возник настоящий «ринок черного паруса», кото
рнй с 1700 г. регулярно посещали торговий даже из Северной 
Америки.

Взятие в 1641 г. голландцами М алакки ознаменовало конец 
португальского господства в Индийском океане. Однако португаль
ци  еще не полностью ушли со сцени. На Цейлоне вплоть до 
1658 г. и даже позже не прекращалось португальско-голландское



соперничество. Хотя после 1641 г. голландцю все больше укрепля- 
лись в Индийском океане, ни одна европейская нация не била то
гда достаточно сильной, чтоби добиться здесь полного господства. 
Лишь в 1750 г. англичане обеспечили себе гегемонию, которая, од
нако, окончательно утвердилась лишь к 1815 г.

П о я в л е н и е  ф р а н ц у з о в .  Последними появились в Индий
ском океане французи. Они натолкнулись на англичан и на пор
тугальцев в Индии, на голландцев в Индонезии и на мьісе Доброй 
Надеждьі; позтому они долго не могли решить, где им сконцентри- 
ровать свои действия. В 1638 г. французьі овладели островами 
Бурбон и Родригес. В 1642 г. Прони по поручению «Компании 
Восточних И ндий и М адагаскаре» создал на М адагаскаре фран- 
цузскую факторию (см. следующую главу). Не удовлетвореннне 
своими успехами, французи подумивали о Южной Африке. 
В 1666 г. воєнная зкспедиция под командованием Мондеверга ис- 
следовала бухту іСадданья и обьявила ее французским владением. 
В 1670 г. зскадра под командой Л аз в течение двух месяцев пре- 
бнвала в бухте Салданья, перед тем как отправиться для демон- 
страции военной мощи в индийские водьі. Однако Л аз не удалось 
вьітеснить голландцев с мьіса Доброй Надеждьі.

Остров Бурбон бьіл занят в 1665 г. воєнним отрядом, прибив
шим из Франции под командованием Зтьена Реньо по инициативе 
первой французской «Компании Восточних И ндий», основанной 
в 1664 г. и унаследовавшей права прежней «Восточной компании». 
Сначала Реньо обосновался в бухте Сен-Поль, но в 1669 г. пере- 
нес центр колонии в іСен-Дени.

В 1676 г. на остров прибили французи, избежавшие гибели в 
Форт-Дофине на М адагаскаре. Их возглавлял очень деятельннй 
монах-капуцин отец Бернарден; на него в 1680— 1686 гг. даже воз- 
ложили управление всей колонией. Затем он вернулся во Фран- 
цию, чтоби защищать дело колонистов, забитих парижскими 
канцеляриями.

В течение полувека колония влачила жалкое существование. 
В 1711 г. в ней насчитивалось всего 1024 жителя, среди них 
284 мужчини, 273 женщинн и 367 рабов. Тем не менее зто можно 
считать бьгстрьім заселением: на Маїврикии в 1706 г. насчитива
лось лишь 236 человек, в числе которнх било 111 мужчин, 58 жен- 
щин и 67 рабов.

Из-за нехватки женщин-колоннсток провалился любопьітньїй 
проект поселення на о-ве Родригес в конце XVII в. Маркиз Анри 
дю Кзн хотел основать здесь свою новую родину для французских 
гугенотов, переселенньїх в Голаандию после отменьї Нантского 
здикта (1685). Вначале дю Кзн попьітался овладеть о-вом Бурбон. 
Посланний им в 1689 г. на разведку единственний корабль с де- 
сятью добровольцами-мужчинами не смог пристать к Бурбону или 
к Маврикию из-за плохой погоди; тогда колонистьі висадились 
на Родригесе, где вплоть до 1693 г. ожидали пополнения, которое 
так и не прибило. Именно отсутствие женщин заставило их поки
нуть остров и отправиться на примитивной лодке на Маврикий.

В 1725 г. комендант о-ва Бурбон составил новий проспект ко- 
лонизации Родригеса, которьій имел не больше успеха, чем преди- 
дущий. Лишь в 1750 г. на зтом острове появились постоянние по
селення.

Г л а в а  2 

ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО ОСТРОВА

Н а ч а л ь н и й  п е р и о д .  «Большой остров», или «Красний 
остров», протянулся с севера на юг, образуя заслон морским тече- 
ниям и пассату, которий принооит дожди на узкую полосу восточ- 
ного берега, затем через гряду отвесннх скал поднимается •вьіше 
и орошает плато, расположенное на висоте от 800 до 2000 м, а по
сле зтого, 'потеряв всю свою влагу, ш уокается на равнини западно- 
го берега. Тропический вечнозелений лес вначале покривал не 
только побережье и прибрежние скали, как сейчас, но и большую 
часть плато. На западе простирался тропический лес, а на засуш- 
ливом крайнем юге — колючая неистребимая брусса.

В зтом обособленном мире, отделившемся от Африки еще в 
третичний период, сохранилась своеобразная фауна. Пользуясь 
почти полним отсутствием хищников, здесь могли распространить- 
ся крупние лемури, гигантские бескрш ш е птици (зпиорниси), 
черепахи разннх видов. Гиппопотами и крокодили наводняли реки 
и болота. К абани, летучие миши, многочисленние птици свободно 
размножались на зтом неведомом краю света.

Итак, среди обитаемих частей нашей планети М адагаскар ока- 
зался, по-видимому, в числе последних, где поселился человек. 
Древняя история его неизвестна. Добраться до острова оказалось 
возможньїм лишь при достаточно хорошо развитом мореходстве. 
Самие древние дати , полученние радиоуглеродним методом в 
двух прибрежних поселеннях на крайнем севере и на крайнем 
юге, относятся приблизительно к 1000 г. н. з. Однако археологиче- 
ские изискания начались там совсем недавно, так что єсть надеж- 
да обнаружить более древний материал. Жившие в зтих поселе
ннях люди изготовляли железние изделия и керамику; их дома 
имели прямоугольную форму; риболовство и сбор раковин давали 
основную пищу.

Безуеловно, в погоне за дичью и в поисках дикорастущих пло- 
дов островитяне постепенно проникали в глубь острова, а затем 
переходили к подсечно-огневому земледелию и животноводству. 
Крупние жнвотние оказались истреблени; исчезновение гигант- 
ских лемуров, гиппопотама и зпнорниса произошло, как кажется, 
одновременно с появлением людей. Расчистка полей с помощью 
огня привела к почти полному исчезновению леса на плато и к 
его отступлению на западе; его заменили високие трави, годние 
для внпаса крупного рогатого скота. Так, должно бить, утвержда- 
ла себя, неея железо и огонь в зту девственную природу, маль- 
гашская цивилизация.
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Откуда пришли зти «робинзонн»? Из-за отсутствия данньїх 
исторических источников мн вннуждени обращаться к материа- 
лам других наук. Лингвистика дает категорический ответ: маль- 
гашский язьік является индонезийским, и разнообразие его диа- 
лектов не может скрьіть единства его грамматики и морфологии. 
Антропология, напротив, вьіявляет большое разнообразие: тип со 
светло-коричневой кожей — азиатский, напоминающий индонезий- 
цев; тип с черной кожей — весьма вероятно, африканский; и много- 
численньїе переходнне ступеии. Противоречие между зтим язьїко- 
вьім единством и антропологическим разнообразием ставит вопрос 
о происхождении мальгашей.

Океанография свидетельствует о мощном южнозкваториальном 
течении, идущем от юга Индонезии в направлений М адагаскара.

ТІассатнне ветрн с юго-востока дуют более или менее постоянно. 
Но Индийский океан в зтих районах имеет в ширину 6 тне. км без 

іединой промежуточной остановки, за исключением маленьких ост- 
ровов, остававшихся пустинними до XVII в. Напротив, благодаря 
муссонньш ветрам возможно мореплавание от Индонезии в на
правлений Южной Индии, а от нее к М адагаскару либо через 
М альдивские острова, либо вдоль восточного побережья Африки. 
При плаваннях зтим путем пользуютея пирогами с противовесом.

Технические навики мальгашей обнаруживают множество черт, 
общих с Индонезией: таро, затопляемьіе рисовьіе посевьі, подсеч- 
но-огневое земледелие, кузнечнне мехи из двух стволов деревьев, 
четирехугольньїе дома на сваях с покатой крншей и т. д. Но до- 
машние животнне — африканского происхождения.

Индонезийские и африканские чертьі обнаруживаютея также в 
обществе и в культуре. Среди первьіх: патрилинейннй ечет род
ства с сильними следами матрилинейности, добрачная сексуальная 

^свобода, культ предков, жертвоприношение бика, мегалитн, по- 
ззия любовного соперничества н т. п. Некоторие чертьі напоми- 
нают культуру бантуязнчннх народов с р. Замбези (в частности, 
специфическая символика некоторих скульптурних изображений), 
другие — культуру кушитоязнчних народов (обожествленние цари, 
особая значимость стада, касти и возраетние класси). По правде 
говоря, большинство зтих сравнений нужно еще проверить на стро
го научной основе.

При отсутствии устннх преданий, письменних документов и ар
хеологических данннх ми пока вннуждени ограничиться гипотеза- 
ми о происхождении мальгашей. Недостатка в них нет, позтому 
приведем лишь основнне из них: массовое прибнтие индонезийцев 
с примесью меланезийцев; первоначальннй бантоидннй субстрат, 
на которнй наслоились индонезийцн; первоначальное индонезий- 
ское население, которое начало впоследствии охоту за рабами на 
африканском побережье. Все зти гипотезн обнчно подразумевают 
прямое путешествие через океан и прибнтие на восточное побе
режье. Другая гипотеза предпочитает северньш путь с остановкой 
в Южной Индии и на африканском побережье, где и произошло 
смешение индонезийцев с африканцами и откуда они добрались 
до М адагаскара с северной и западной сторони. Однако ни одна 
из зтих гипотез пока еще не получила достоверного подтвержде- 
ния.

Н о в н е  м и г р а ц и и .  Индонезийцьі. После чистих гипотез мн 
можем обратиться к арабоким источникам, которне, правда, так
же вьізнвают вопросн. В 945 г., согласно «Книге чудес Индии», 
вак-вак с востока после целого года пути на 1 тне. судов попали 
на о-в Канбалу у берега зинджей. Вак-вак ж аж дали слоновой ко
сти, черепашьих панцирей, шкур пантер и рабов. Канбалу внетоял, 
и пришельцьі отправились на завоевание побережья Софалн.

Слово «вак-вак» араби  употребляли либо по отношению к 
сказочним островам, либо к островам, окаймляющцм Азию (от 
Индонезии до Японии), а такж е по отношению к странам, распо-



ложенньїм к югу от земель зинджей, т. е., возможно, к М адагаска
ру (известному также под именем іКумр — «Лунньїй остров») и к  
расположенному напротив побережью. Зинджи — зто чернокожие 
африканцьі. іВак-вак (возможно, «люди на пирогах» — «ванкан» 
на индонезийском язьіке), вероятно, применялось к индонезийцам 
и к мальгашам. Предполагают, что Канбалу обозначает о-в П емба.

Следует ли относить заселение М адагаскаре за счет зтого пе
реселення и отвергать все гипотезьі о более ранниХ путешествиях? 
Н а зтот вопрос ответит археология. Зкспедиция 945 г., должно’ 
бить, осуществлялась на основе уже и м є в ш и х с я  сведений; судя 
по ее размаху и ее задачам, можно предполагать, что за ней стоя
ла какая-то могущественная организация, вероятно государство 
Ш ривиджайя на Суматре. Но к тому времени оно бьіло уже в те
чение нескольких веков индуизировано, а мальгаши бьіли язични
ками. Следовательно, они могли прибить либо с Суматри нли Яви 
до их обращения в индуизм, либо с островов, остававшихся язьіче- 
скими, например Борнео или Целебес.

Великий географ ал-Идриси (середина XII в.) писал: <«У зин
джей нет судов, на которнх они могли би совершать морские пе
реходи... Ж ители островов Забадж  приходят к зинджам на .боль
ших и малих судах и занимаются торговлей своими товарами, по
тому что они понимают язьік друг друга». Острова Забадж  — зто 
Ява и Суматра. Берег зинджей, о котором идет речь, судя по дру
гим отрьівкам,— зто побережье Софальї, где торговали и люди с 
Кумра. Итак, если верить Идриси, то в его время индонезийцьі уже 
поселились на М адагаскаре и на побережье Мозамбика.

Таким образом, индонезийские переселений прибивали, очевид
но, в течение нескольких веков; наличие антропологических афри- 
канских и см етанних типов можно обьяснить существованием 
контактов е побережьем Африки. При зтом некоторне группьі со- 
хранили свой расовий тип благодаря изолированности или матри- 
мониальньїм запретам, являя, таким образом, более чистий индо- 
незийский тип; в частности, зто относится к хува.

Исламизированное население. В одном из поселений, датируе- 
мих 1000 г. н. з., били найденн иракские глинянне изделия. Ал- 
Идриси отмечал существование на Кумре мореного мусульманско- 
го города Лайрана, поддерживавшего связи с М алайским архипе- 
лагом. В развалинах М ахилаиа на северо-западном берегу остро
ва бьіли обнаруженн арабские глинянне изделия XIV в. В то вре
мя в западной части Индийского океана господствовали ара
би и другие исламизированнне торговий, которне основали ряд 
факторий вдоль африканского побережья, в Индии и на М ада
гаскаре.

Именно таким образом Коморские острова получили исламизи
рованное население, говорящее на одном из диалектов банту, сме- 
шанном с арабским язиком, и носяіцее имя малайского происхож- 
дения: анталаут (на мальгашском язнке анталаотра) — «люди 
моря». Владея парусними судами арабского типа и пирогами с 
двумя противовесами, они, вероятно, и основнвали фактории на 
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северо-западном берегу острова, более благоприятном для море- 
ходства.

Три группн на восточном побережье, принявшие мусульманст
во, имеют более загадочное происхождение.

1) На северо-востоке вокруг Вухемара (в древности И харана) 
били обнаруженн захоронения мусульман со скелетами азиатско- 
го или африканского типа, с погребальним инвентарем китайского 
или перейденого происхождения и огромное число «сосудов» на 
трех ножках, витесанннх из мягкого камня. Современньїе преда
ния приіписьшают зти захоронения исчезнувшему народу разикаи. 
Инвентарь (тарелки, сосудьі, лопатки для сурьмн и т. д.) дати- 
руетея временем не более четьірех веков назад.

2) На юго-востоке антамбахуака из М анандзари и некоторне 
касти антануси из Форт-Дофина назнвают себя зафи-раминиа (по- 
томки Раминиа). Согласно их легендам, записанннм в XVII в.,. 
Раминиа и его спутники пришли из Мекки через Мангалор. На за- 

ладном берегу Индии действительно существует город с таким на- 
званием. Висадившись в Ихарана со своими спутниками, они на
правились по берегу на юго-восток, оставив на дороге глиняний 
кувшин и каменного слона. .Приняв мальгашекий язьік, они сохра- 
нили рукописи, в которнх их диалект бнл передан арабскими бук
вами. Их приход, возможно, датируетея XIII в.

3) Расположившись между двух групп зафи-раминиа, об'ьеди- 
нение других исламизированннх родов, антаймуру («люди бере
га»), господствует над долиной в нижнем течении р. М атитанана. 
Именно среди них сохраняется традиция создания текстов сурабе, 
написанннх арабскими буквами на местном диалекте; зти рукопи
си содержат наряду с магическими формулами исторические пре
дания легендарного характера: о предках, прибивших из Мекки, 
о борьбе со змеем о семи головах и т. д.

Исламизированное население подверглось мальгашекому влия- 
нию и перестало вьшолнять предписания ислама. Тем не менее 
некоторне злементьі их культури привидись здесь, например араб- 
ский календарь. Наряду с ним на восточном берегу распространен 
индийский календарь.

Африканцьі. Связи с африканским побережьем, должно бить, 
поддерживались по крайней мере с 1000 г., и много африканцев, 
вероятно, бнли привезенн на Большой остров переселенцами из 
Индонезии. Зто засвидетельствовано как раскопКами в Ихарана, 

■так и преданиями Зафи-раминиа. Постепенно африканцн, должно 
бьіть, овладели мореходннми навиками и стали приходить на 
остров сами. Анталаотра, без сомнения, привезли их с собой в ка- 
честве рабов; множество из них бежало и образовало независимне 
общини.

П о свидетельству Луиса Мариано, в начале XVII в. часть на
селення западного берега, в окрестностях ньшешнего Майнтирану, 
еще говорила на «кафрском» язнке. Изменение индонезийского 
язнка иутем огласовки конечних согласннх в других местах еще 
только зарождалось; в зтом можно видеть африканское влияние.



П е р и о д  с 1500 п о  1800 г.: п р и б р е ж н н е  р а й о н и .
Первьіе европейцьі. В 1500 г., два года спустя после плавання Бас
ко да Гамьі, когда другая португальская зскадра огибала мис 
Доброй Н адеж ди, буря разбросала корабли; один из них бьіл за- 
несен далеко на восток. Капитан судна Диегу Диаш, питаясь вер
нуться назад, к Африке, увидел берег, вдоль которого он шел на 
север, пока тот не исчез. Так он открьіл Большой остров.

До тех пор М адагаскар, по-видимому, бьіл неизвестен в Европе. 
Географ из Александрии Птолемей помещал приблизительно в 
зтих широтах о-в Менутиас, не сообщая о нем больше никаких 
«ведений. Тисячелетие спустя Марко Поло описал в числе стран, 
расскази  о которих он сльїшал в Азни, большой остров «Мадей- 
гаскар», или «Могелазию», которьш, судя по его положенню и са
мому описанню, бьіл, вероятно, сомалийским побережьем (Мога
диш о). Но в 1492 г. Мартин Бехайм поместил на своем знамени- 
том глобусе на широте Африки к югу от зкватора два больших 
острова: М адагаскар и Занзибар.

Положение Занзибара било известно. Позтому остров, открн- 
т ь і й  Диегу Диашем, стали називать М адагаскаром. Зто название 
цривилось, хотя впоследствии португальци назвали его островом 
Святого Лаврентия, а французи — островом Дофнна. Д ля обозна- 
чения всех его жителей несколько позднее стали пользоваться сло
вами «мадекасс» или «мальгаш» (малагаси).

Д о  зтого времени М адагаскар оставался в стороне от осталь- 
ного мнра, Открнтие пути в Индию через мис Доброй Н адежди 
поставило его в центре зтого торгового пути. С тех пор европейци 
стали часто посещать его берега.

Португальци разрушили «арабские» фактории на северо-западе 
острова, конкурировавшие с ними. Берега острова били обсле- 
дованн, н в 1517 г. '«мелась уже довольно хорошая карта. іПервне 
лопнтки укрепиться на юго-востоке португальцам не удались. 
С 1613 гао 1619 г. били предпринятьі новне попнтки, сначала среди 
антануси, затем на западе. Хотя один вождь антануси бил достав- 
лен в  Гоа и крещен там, все зто предприятие потерпело полний 
провал. Преподобний Луис Мариано, принимавший участие во всех 
зтих собитиях, оставил подробньїй рассказ, снабдив его полезнн- 
мн заметкамн о стране и о ее жителях.

С конца XVI в. голландцьі по пути в Индонезию начали захо
дить в бухту Святого Августина (на юго-западе), но особенно ча
сто они посещали восточное побережье. В 1595 г. адмирал іКорне- 
лиус де Хаутман останавливался на о-ве СентнМари и в бухте 
Антонжиль. Его брат, Фредерик де Хаутман, сопровождавший его 
в путешествии, спустя несколько лет издал голландско-мальгаш- 
ский словарь. В 1638 г. голландцн обосновались на о-ве М аври
кий и начали часто наведнваться на побережье М адагаскара за 
продовольствием и рабами. На Антонжиле бнл даже возведен 
форт. Однако после основания в 1652 г. Капской колонки зтот 
форт бнл ликвидирован. На М адагаскар теперь наведнвались 
лишь время от времени, чтобн привезти в іКапскую колонию рабов.

Английские суда Ост-іИндской компании посещали М адагаскар 
для пополнения запасов продовольствия. Два купца, Хзммонд и 
Бутби, опубликовали в XVII в. описание острова, в котором он 
представал «земним раєм». В 1644 г. 140 человек основали коло
нию в бухте Святого Августина, в самом сухом и самом диком 
уголке острова. Через год в живих из них осталось 12 человек, ко
торнх отправили на родину. Новая колония в 1650 г. на о-ве Асса- 
да (о-в Нуси-іБе?) исчезла полностью.

С тех пор англичане ограничивались тем, что, соблюдая осто- 
рожность, время от времени вели торговлю в различннх точках 
побережья. В 1702 г. судно «Де Грейв» село на мель у южной 
оконечности острова. Часть зкипажа бнла истреблена местннми 
жителями. Молодой моряк Роберт Друри стал рабом в іплемени 
антандруй, затем у сакалава. В 1717 г. ему удалось бежать и по- 
пасть на английский корабль; он уже стал забивать родной язнк. 
Его рассказ, изложенннй в литературной форме (может бьггь, зто  
сДЄлал Д ефо), содержит полезнне указания о местннх нравах и 
войнах между племенами.

Западное побережье, страна сакалава. Остров, особенно за- 
сушливьіе райони на юге и на западе, 'бнл очень слабо заеелен. 
Со временем тем не менее в общинно-родовнх группах происходил 
процесе сегментации. Один из вождей отправлялся вместе со 
своими сородичами на поиски нових земель. Так складнвались 
независимне общинно-родовие группн (0г//с#),разделенннепустин
ними районами. В некоторнх районах такне группн бнли обьеди- 
нени под властью іправителей неместного происхождения. Так, зафи- 
раминиа из Ануси считаются родоначальниками династий в южннх 
и западннх частях острова.

іВ поросшей кактусами бруссе на крайнем юге существовали 
две правящие династии — Зафиманара среди антандруй и Марусе- 
рана среди махафали. В XVIII в. Зафиманара бнли изгнанн; ан
тандруй обрели независимость, создав одновременно крупнне обт>- 
единения. М ахафали остались разделенньїми на три политических 
обт>единения. На юго-западном побережье распространялись с се
вера везу, единственньїм занятием которнх бьіло риболовство.

В районе, расположенном к северу, две политические общно
сти создали масикуру. Тех из них, что занимали сначала южную 
часть плато, внтеснили к  западу бара, имеющие наиболее афри- 
канское обличье среди всех мальгашей.

Еще одна династия, М арусерана, обосновалась вблизи устья 
р. Мангуки. К середине XVII в. правитель Андрианданфутси — 
«Великий белнй господин» — завоевал окрестнне племена вплоть 
до плато. Его син двннулся на север, основав государство Менабе. 
Его брат Андрианамписуариву основал на северо-западе государ
ство Буйна.

Завоеваниям сакалава способствовала слабая заселенность за- 
падньїх равнин. Государство Буйна іпродолжало расти. Во главе 
его стоял правитель, которого називали вуламена, потомок пер
вой ж ени первого царя; ему подчинялась знать вулафутси — по-



томки остальньїх жен. Некоторне вулафутси укрепились в северной 
части плато, назнваемой Андрона, установив свою власть над ро
довими группами, пришедшими с восточного побережья,— цими- 
хети. Представители знати установили своє господство над антан- 
кара на крайнем севере острова; они сохраняли свою автономию, 
уплачивая правителю Буйна дань.

В XVIII в. сакалава достигли расцвета своего могущества. 
В набегах на плато они нередко доходили до Имериньї, откуда 
приводили скот и рабов. В конце века правительница Буйна, Ра- 
вахини, поддерживала хорошие отношения с властителем Имери- 
ни. К зтому же времени относятся крупние пиратские операции 
на Коморах, которьіе сакалава проводили в союзе с обитателями 
восточного побережья.

Восточное побережье и французи. В отличие от обширннх, по
критих травой равнин запада восточное побережье разделено ле- 
сами, бурними реками, утесами и болотами. Позтому его няселе- 
ние в XVII в. не знало других обьединений, кроме отдельньЬс об
щинно-родових структур и небольших надобщинннх обьединений, 
находившихся в низовьях рек, где воздельївали рис.

Наиболее крупние о'бьединения расіполагались на юго-восто- 
ке. Антаймуру, некогда принявшие ислам, распространили свою 
власть на мальгашские общинно-родовьіе группи в низовьях р. Ма- 
титанана, в устье которой заходили европейские суда. В низовьях 
р. М ананара несколько общинно-родових групп, сакалава по про- 
и с х о ж д є н и ю , основали царство Антайсака. На крайнем юго-восто- 
ке, в Аноси, потомки Зафи-раминиа господствовали над населением 
различного происхождения; именно в зтих образованиях антануси 
обосновались французи.

Начиная с 1527 г. они, если представлялся случай, торговали 
на берегах острова. іВ 1642 г. Ришелье основал «Компанию Во
сточних И н д и й  и  М адагаскаре», один из служащих которой, по 
имени Прони, организовал небольшую факторию на основе посе
лення Сент-Люс, а такж е поселение Форт-Дофин. Прони завязал 
отношения с антануси и женился на местной уроженке. Француз- 
ские суда посещали восточное побережье, вивозя во Францию 
збеновое дерево, кожи и воск.

В 1648 г. Прони сменил Зтьен де Флакур — важний чиновник 
компании, человек просвещенньш и любознательннй. Во время 
Фронди М адагаскар бил забит. Покинутому метрополией Флаку- 
ру с трудом удавалось управлять колонией, но тем не менее в 
свободнне часи он занимался сбором сведений о природе и наро
дах острова. По возвращении во Францию в 1658 г. он опублико- 
вал «Историю Большого острова М адагаскар», которая в течение 
двух веков оставалась основним источннком для европейцев об 
зтом острове, о его зтнографии и истории. Главное место в ней 
занимали антануси, но встречались важ ние сведения и о других 
народах южних и восточних районов, тогда как внутренние рай
они все еще оставались более или менее неизвестннми.

После Флакура жизнь колонии била неспокойной: случались

конфлйктн с местннми жителями, предпринимались неуклюжие 
попитки обращения их в христианскую веру. В 1664 г. іКольбер 
основал новую «Компанию Восточньїх Индий», которая создала 
ряд факторий вдоль восточного побережья. Чиновник Франсуа 
Мартен, обосновавшись в Фенериве, к северу от Таматаве, дошел 
с военной зкспедицией до оз. Алаотра. Но в 1671 г. Компания ре- 
шила сосредоточить свои усилия на Индии, оставив в Форт-Дофи- 
не лишь небольшой гарнизон. В 1674 г. часть его теребили анта
нуси, а остальнне французи перебрались на о-в Бурбон (Реюньон).

В зто время обстоятельства винудилн французских и англий- 
ских пиратов покинуть Антильские острова. Они нашли себе иде- 
альное пристанище на восточной стороне Большого острова: ни- 
каких европейцев; побережье, защищенное рифами от любого во
єнного судна; снабжение, которое обеспечивали местньїе жители, 
довольньїе участием в дележе добьічи; великолепннй транзитний 
пункт на морском пути в Индию. С 1687 по 1724 г. пиратн ж и л и  
н-а-і-ґсубережье В качестве властелинов, вступая в браки с местнн- 
ми женщинами и становясь родоначальниками метисов. Их основ
ними центрами бьіли о-в Сент-Мари, Фенериве и бухта Антон- 
жиль. Если верить Джонсону, таивственному историку пиратов, они 
даже основали в бухте Диего-Суарес пиратекую республику Ли- 
берталия, которую в конце концов разрушили «добриє динари».. 
После восстановления в Европе мира удалось ликвидировать зто 
гпездо пиратов, последний из которнх бил іповешен на о-ве Бурбон 
в 1730 г.

Ввоз на остров европейцами огнестрельного оружия способ- 
ствовал еозданию нових небольших государств. Так, один из вож
дей в области Ватумандри завоевал Таматаве и Фенериве, моно- 
полизировав внещнюю торговлю и подчннив себе соседние образо
вания. Однако метиси, рожденние от пиратов, зана малата, тяго- 
тились зтой зависнмостью; они восстали под предводительством 
некоего Ратсимилаху, получившего образование в Европе. Побе- 
див, они основали государство Бецимисарака, царем в котором 
стал Ратсимилаху,

Восточное побережье все больше испнтнвало влияние М аска
ренских островов, островов Бурбон я Маврикий, которне били за- 
нятн французами. Там возделивали кофе, производили пряности 
и сахар; плантации постоянно требовали подневольной рабочей 
сили, а растущее население нуждалось в рисе и мясе. Все зто 
имелось на столь близком берегу М адагаскаре. Позтому вскоре 
там бьіли созданн новне фактории. В 1750 г. бил уступлен Фран- 
ции о-в Сент-Мари.

В 1768 г. граф Модаве с согласия антануси восстановйл стени 
Форт-Дофина. Но его обширньїе проекти создания протектората 
и запрещения работорговли не соответствовали желаниям колони
стов Маскаренских островов, и в 1771 г. Модаве бьіл отозван.

В 1774 г. некто Бениовский, польско-венгерский авантюрист, 
бежавший с сибирской каторги, получил от Версаля поручение со^ 
здать здесь факторию. В бухте Антонжиль он возвел пост Луис-



бург, а через шесть месяцев докладнвал, что подчинил себе весь 
остров. Посланине туда в 1776 г. уполномоченнне обнаружили 
лишь жалкое поселение и опустошеннне окрестности. Бениовский 
■бнл отозван, но вернулся частньїм путем и провозгласил себя «им- 
ператором М адагаскара». Вскоре он бнл убит небольшим фран- 
цузским отрядом, посланннм с Маскаренских островов.

Тем не менее зтот странннй зпизод способствовал дальнейше- 
му знакомству европейцев с островом. Агенти Бениовского про
шли по восточаому побережью, по крайнему северному району, 
пересекли остров от бухтьі Антонжиль до Бойнн и дваж ди прони
кали в неизвестную дотоле центральную часть плато — Имерину.

П  е р и о д с 1500 по  1800 г.: ц е н т р а л ь н и е  р а й о н и .  Между 
побережьем н плато располагалась промежуточная влажная лес- 
ная область. Ее жители занимались подсечно-огневьім земледе- 
лием, вьіращивая горний рис и различнне -клубнеплодн. Зти, как 
правило, светлокожие народи располагались с севера на юг в 
следующем порядке:

сиханака обитали вокруг оз. Алаотра. Зто бьіла, по словам 
Франсуа Мартена, «очень красивая и открнтая страна» с орошае- 
мьіми рисовими полями, укрепленньїми поселеннями и тучними 
стадами. Сиханака били союзниками сакалава и делали набеги 
за  рабами к бецимисарака и мерина;

безанузану — бедньїе леснне жители — создали небольшие об- 
щиннне образования, которне позднее об^единились в три госу
дарства. Они тоже совершали набеги на Имерину, затрудняя ее 
сношения с побережьем;

танала обитали в лабиринте лесистнх холмов. В XVI в. некий 
член правящей роддвой группн по имени Рамбу якобн нашел там 
убежище, положив начало аристократии танала Зафи-рамбу.

Согласно традиции, на плато к западу от танала обитали ка- 
кие-то леснне племена, жившие в пещерах, а затем вазимба-рьібо- 
лови  и скотоводьі. Их постепенно внтеснили новне пришельцн, 
явившиеся с востока, вожди которнх носили титул хува. В XVII в. 
близ побережья бнло основано их первое государство — Лаланги- 
на. Впоследствии образовалось еще три государства в южном, за- 
падном и северном районах, либо незаселенньїх, либо покинутих 
народом вазнмба. Главннм из зтих четнрех государств в XVIII в. 
бнло Исандра. Его правитель Андриаманалина без большого труда 
завоевал окрестнне земли; при нем еоздавались рисовне поля 
и бнла введена культура шелковичного червя.

Имерина. История Имериньї, области плато, раоположенной к 
северу от Бецилеу, нам хорошо известна благодаря великолепно- 
му собранию устннх преданий, записаяньїх к 1870 г. преподобним 
отцом Калле н обтіединенних им под названием «История царей». 
Происхождение создателей зтих преданий неясно. Народ хува, 
принадлежащий к светлокожему индонезийскому типу, как кажет- 
ся, пришел с восточного побережья, может бить, через район 
оз. Алаотра. В XV в. хува жили «а  крайней восточной оконечно- 
сти плато, откуда они медленно продвигались в долинн верховьев

р. Икупа и ее притоков. В конце XVI в. они уже обосновались в 
нескольких небольших поселеннях, гооподствующих над рекой, по 
соседству с огромной заболоченной зоной. Ее занимали риболови 
и скотоводьі вазимба, разводившие ямс и не знакомне ни с оро- 
шаемьш рисоводством, ни с железом. Вожди вновь прибивших ста
ли вступать в браки с женщинами из семей вождей вазимба.

Мирнне отношения поддерживались до того дня, когда прави
тель Андриаманелу напал на ближайших вазимба. Син Андриа- 
манелу, Раламбу, расширил владения в северном направлений. 
Именно ему приписнвают организацию централизованного госу
дарства и распределение земель между членами правящей дина
стии. При нем появилось также имя, данное всему народу и стра- 
не: мерина и Имерина.

Его син Андриандзака, правивший в середине XVII в., основал 
столицу государства — Тананариву (ньіне — Антананариву), пред
ставлявшую первоначально обнесенное оградой укрепление. С тех 
пор он господствовал над областью болот. Снн Андриандзака, Ан- 
дриамасинавалуна, расширил граници царства; оно, правда, не 
превишало в ширину 50 км, однако население его росло. Возни- 
кали новьіе поселення, и для управлення ими правитель бьіл вн - 
нужден назначить своих чиновников, за которьіми, в свою очередь,. 
наблюдали сьіновья. Их било четверо, и правителю пришлось, по- 
добно Людовику Благочестивому, при своей жизни разделить го
сударство между ними.

С зтого момента наступил хаос. Мелкие государственньїе обра
зования боролись друг с другом; соседние народи — сакалава, си
ханака, безанузану — воспользовались зтим, угоняя из Имериньї 
скот и рабов.

Кроме Центральной Имериньї вожди (андриана) основали и 
другие государства. Главньїм из них на западе бнло Имаму, а на 
юге, между Имериной и Бецилеу,— іВакинанкаратра.

К 1785 г. в Центральной Имерине существовало три государ
ства. Северо-восточное со столицей в Амбухиманга поглотило 
своего ближайшего соседа. Именно в зтот момент племянник пра
вителя Амбухиманга при поддержке хува изгнал своего дядю и 
провозгласил государем себя под именем Андрианампуйнимерина, 
сокращенно іНампуйна.

Укрепив своє маленькое государство и хорошо подготовившись, 
Нампуйна внступил против своих соседей. Войньї бнли длитель- 
ньіми и жестокими. Два раза Нампуйна овладевал Тананариве и 
дваж ди бьіл оттуда изгнан, окончательно он занял город в  1796 г. 
С еще большим трудом ему удалось подчинить юго-восточную и 
юго-западную области Имериньї, где он натолкнулся на сопротив- 
ление потомков вазимба. В конце концов, однако, прежнее царст
во вказалось восстановленннм. Теперь оно било более многолюд- 
ннм, обладало немалой военной мощью, существенно превосходи'- 
ло все остальние образования своей централизованной организа:- 
цией, во главе его стоял незаурядннй правитель. ■ д \

М . а л ь г а ш с к а я  ц и в и л и з а ц и я  в к о н ц е  XVIII в. В  зтот



период численность населення острова составляла около 1,5 млн. 
человек, из которьіх 300 тне. обитало в Имерине. Н ароди бнли 
разделенн огромньїми необитаемнми пространствами бруссн, ко
торне еще предстояло освоить.

В качестве второстепенннх занятий местнне жители занима- 
лись охотой и собирательством, а также риболовством — речннм 
и морским. іГлавньш же занятием бнло земледелие. Здесь возде- 
ливали  рис, таро, африканское просо, тикву и различнне види 
фасоли и гороха. іПовсеместно разводили бьїков зебу, особенно 
скотоводство процветало в сухих областях запада и юга и на пла
то. Разводили мелкий рогатий скот: овед, коз, свиней, а такж е 
домашнюю птицу, прежде всего кур.

Ж илище мальгашей представляло собой дом с остроконечной 
двускатной кришей, прямоугольной форми, с дверью с западной 
сторони. На побережье каркас строєний делали из бревен, а сте
ни  и кришу — из листьев; в местностях с влажньш климатом пол, 
вИложенннй из кори, лежал на сваях. Н а возвншенностях строи- 
ли деревяннне или глинобитнне хижинн.

Несмотря на то что мальгаши жили в основном натуральним 
хозяйством, существовали торговие отношения между различнн- 
-ми областями. На ринках продавали и покупали мясо, изделия 
ремесла, циновки, дрова, рогатий скот и соль. Преобладал обмен, 
но постепенно входил в употребление и серебряннй пиастр. М аль
гаши не знали колеса, и у них не било ни повозок, ни вьючньїх 
животньїх. Люди переносили груз по узким тропинкам на своих 
плечах, а знатних особ — на носилках.

Через анталаотра, живущих на северо-западе, на остров про
никали изделия внешнего мира: ткани, оружие, буси, украшения. 
В XVIII в. европейские посередники на Маскаренских островах 
ввозили через восточное побережье порох, ружья, полотно, водку, 
скобянне изделия, обменивая их на рогатий скот, рис, рабов. 
М альгашские раб и  встречались в Капакой колонии и даж е в  Аме- 
рике. С 1773 по 1810 г. М адагаскар якобн вьівез 13 тис. рабов 
на Маврикий и, может бить, половину зтого количества на Бур
бон.

Основной социальной ячейкой била большая семья. Родовая 
группа обьединяла семьи, ведущие своє происхождение от общего 
предка, что подразумевало скорее политическое, нежели социаль- 
ное единство. Родство считалось по мужекой линии, но не исклю- 
чалась и материнокая линия. Д ядя со сторони матери нередко 
играл роль покровителя своих племянников, а терминн «отец», 
-«мать», «старший» служили формой обращения ко всем, кому 
полагалось вираж ать уважение.

Родовне группн составляли несколько каст, образовнвавших 
иерархию, в рамках которой существовали брачнне запретьі, осо- 
бне приветствия, а иногда повинносте. Касти били многочислен- 
ни и неодинаковн у разинх народов. В целом внделялись знатньїе 
люди, состоявшие в родстве с правителем, и простолюдини. На- 
пржмбр. у  мерина насчитивалось семь знатних каст (андриана),

лричем каж дая носила имя своего предка; простолюдини ж е име- 
новались по своєму клану и распределялись между двумя боль- 
шими группами: хува (светлне )и майнти (чернне).

Р аб и  и пленники, а такж е асоциальньїе елементи не били уже 
связанн  ни с каким кланом, у них бьіл хозяин, которьій исполь- 
зовал их труд и мог их продать.

Лодобное социальное неравенство вовсе не означало возник- 
новения неравенства имущественного. Условия жизни бнли очень 
сходньїми: знатний человек, простолюдин, раб равннм образом 
обрабатнвали рисовое поле, жили в более или менее похожих хи- 
жинах и употребляли одинаковую пищу.

По религиозннм представленням мальгашей, животворная си
ла, исходящая от бога-творца, дает жизнь и концентрируетея в 
некоторнх местах или некоторнх существах: во второстепенннх 
божествах, в духах вод, деревьев, камней; в духах, которне овла- 
деваю т живими людьми и заставляют их танцевать, в тотемних 
живОтннх. Хотя бог-творец и имеет право на старшинство, в дей- 
ствительности он значит меньше, нежели духи предков. Послед- 
ние наблюдают за живими, обладая способностью защищать или 
наказнвать их — судя по их заслугам. Несоблюдение обнчаев 
предков являетея грехом, оскорблением мертвих, гнев которнх 
следует умилостивить жертвоприношеннями или подношениями. 
З т а  религия, целиком слитая с общественннм устройством, не 
знает других евященнослужителей, кроме вождей.

Ислам исповедуют лишь анталаотра, некоторне вожди антанка- 
рана и в меньшей степени некоторне антаймуру. Попнтки обра- 
тить мальгашей в католичество полностью провалились.

Обнчно утверждают, что на М адагаскаре имеетея 18 «племен» 
{впрочем, зта цифра меняетея). Н а  деле зто крупние подразделе- 
ния єдиного мальгашекого зтноса (мерина, бецилеу, бецимисара- 
ка, сакалава, антайсака, антаймуру, антануси, бара, антандруй, 
цимихети, танала и др.), которне об-ьединяют родовне группн 
весьма различного происхождения, населяющие либо одно госу
дарство (мерина, сакалава), либо одну историческую область (та
нала, антандруй). Точнеє називать их зтническими группами. Хо
тя  зти группн бнли нередко разделенн на соперничающие фрак- 
ции, они часто обладали и чем-то вроде зтнического самосознания. 
Общинно-родовая группа, сплоченная единством происхождения, 
меньше по размерам, но четче по структуре. У нее єсть название, 
вождь, Совет старейшин, общие запретн и верования, территория, 
границн. Земля частично находитея в общем пользовании (лес, 
<брусса); рисовне поля принадлежат тому, кто их обрабатнвает, 
зю родовая группа сохраняет их в овоей собственности. Правосу
дне вершит вождь — внразитель воли старейшин. Таким образом, 
•общинно-родовая группа предстает в качестве основной полити- 
ческой единицн.

В течение веков в некоторнх областях сложилась государст- 
венная организация. іОтдельнне общинно-родовне группн подчини- 
л и  себе другие такие группн, установив своеобразную иерархию.



Иногда возвьісившаяся общинно-родовая группа делилась на сег
менти, а их вожди образовнвали касти благородних.

Правитель (мпанжака) избирался из числа сьіновей или 
братьев покойного правителя; іпри зтом часто возникали конфлик- 
тн, а отстраненньїй претендент с верньми ему людьми пнтался ос- 
іновать собственное шсударственное образование в другом месте» 
Существовал ритуал коронования 'правителя; у сакалава ему вру
чали свящеінньїе реликвии древних царей; у мерина он поднимался. 
на священний камень и с зтого момента становился «видимим бо
гом».

Правитель жил в особом строении (лапа), размерами немно- 
гим больше других, где жили также его жени, советники, тело- 
хранители, вольноотпущенники и раби. Он вьіходил к народу толь
ко под красним зонтом, при огромном стечении людей.

Власть правителя била ограничена священними обичаями 
предков. Он опиралСя на советников, старейшин общинно-родових 
групп и на одобрение народа, которому сообщал о своих намере- 
ниях в публичних речах. Он имел право устанавливать повинно
сте и отработки. Правитель творил суд висшей инстанции.

Г л а в а  З

МАСКАРЕНСКИЕ,
СЕЙШЕЛЬСКИЕ И КОМОРСКИЕ ОСТРОВА в XVIII в.

Не имевший гаваней, но наделенньш плодородной почвой, ост
ров Бурбон мог стать доходной колонией, производящей какой- 
либо вид сельскохозяйственной продукции. Попитки акклиматиза- 
ции здесь гвоздики, іпредпринятие в 1681 г., и перца — в 1702 г. 
не удались. В конце концов развитие о-ва Бурбон определилось 
воздельгванием кофе. После того как первой французской «Ком
пании Восточньїх Индий» не удалось завязать прямие отношения 
є Аравией для получения кофе, зто сделала группа судовладель- 
цев из Сен-Мало. Предпринятие ими в 1707 г. зкспедиции при
вели к двойному усіпеху: прямому ввозу кофе яво Францию и введе
нню на Бурбоне культури кофейного дерева. Первие кофейние де- 
ревья мокко привез на Бурбон в 1715 г. М алузн Дюфрен д’Арсель, 
снарядивший корабль «Охотник». По пути он зашел на Маврикий, 
оставленний голландцами в 1710 г., завладел им и назвал его Иль 
де Франс. Кофе привился на зтих островах. іВ 1727 г. Бурбон от- 
правил его во Францию в количестве 23,8 тис. фунтов. В рекорд
ний 1744 г. там било произведено 2,5 млн. фунтов кофе. Хотя в 
зто время уже чувствовалась конкуренция Антильских островов, 
тем не менее в течение почти целого века кофе оставался главной 
зкспортной культурой Бурбона.

В 1735 г. М аз де ла Бурдоннз— генерал-губернатор обоих 
островов — вибрал своей резиденцией гавань на северо-западе 
Иль де Франса — Порт-Луи. Постепенно зтот остров стал специа- 
лизироваться на торговле, а Бурбон — на сельскохозяйственном

тіроизводстве. Со временем де ла Бурдоннз превратил Порт-Луи 
в  центр кораблестроения. В 1746 г. он на своих судах предпринял 
зкспедицию, питаясь отнять у англичан Мадрас. Он такж е органи
зовал торговлю рабами, ввозимьши из португальского Мозамби
ка; при нем началось иселедование Сейшельского архипелага.
В 1742 г. капитан Пико разведал зти острова, назвав их остро
вами М аз, в честь своего шефа. В 1756 г. их вновь обследовал 
Морфи, которьш и дал им ньшешнее название (ш  имени Моро де 
Сешеля, главного инспектора флота). Лишь главний остров, где 
находится порт, сохранил за собой имя Маз.

В 1767 г. Маскаренские острова перешли под непосредственное 
уіправление королевской колониальной администрации. Зто дало 
зам етане результати. За  десять лет острова буквально преобра- 
зились. )Порт-Луи и Сен-Дени бьіли расширени и похорошели. 
Строительство судов пошло с новим размахом. Отмена исключи- 
тельньїх прав Компании способствовала необьічайному развитию 
торговли. Сельское хозяйство также развивалось успешно. Успе- 
лом, особенно на Бурбоне, увенчались попитки ввести культуру 
пряностей, ввезенних с Молуккских островов. Заметно возросло 
население. В 1767 г., ко времени передачи Маскаренских остро
вов в ікоролевіское управленне, Бурбон насчитнвал 5 300 белнх и 
«свободннх» и 22400 рабов, т. е. в целом 27 700 душ населення. 
В 1788 г. там уже насчитнвалось 45800 человек. Таким образом, 
за  двадцать лет нового управлення население почти удвоилось. 
В 1766 г. население Иль де Франса составляло 20 098 человек, а 
в 1788 г. оно возросло до 42 828 человек. '

Обитатели зтих двух островов били в основном внходцами из 
приморских провинций Франции. Прочие «свободньїе» состояли ли
бо из отпущенннх на свободу рабов, либо из малабарцев, приве- 
зенннх из Индии в качестве рабочей сили. Юридически (но не на 
лрактике) они бнли полноправннми с белнми. Королевская власть 
всегда старалась ограничивать освобождение рабов, так что до 
французской революции число «свободннх» бьіло не слишком ви 
соким. Что касается рабов, то М аскаренские острова черпали под- 
невольную рабочую силу в основном на восточноафриканском по
бережье (особенно в М озамбике).

Война за независимость американских колоний Англии побу
дила королевских администраторов, желавших основательно по- 
теснить англичан в Индии, направить в Индийский океан значи- 
тельнне сили под ікомандованием флотоводца Суфрена.

К 80 тьіс. жителей островов (колонистов и рабов) добавилось 
примерно 15 тьіс. солдат и матросов. Бурбону пришлось их кор
мить, а Иль де Франсу — снабжать судами. Суфрен давал один 
бой за другим, не щадя ни людей, ни суда.

Однако планам французов не суждено бнло осуществиться. 
Оставив Пондишери, Франция отвела свой силн на Маскаренские 
острова. В 1789 г. Порт-Дуи стал главннм городом французеких 
владений, расположенннх к востоку от мнеа Доброй Н адежди, 
«звездой и ключом Индийского моря».



К зтому времени острова уже перестали бнть просто промежу- 
точннми пунктами по пути в Индию; они стали конечним пунктом 
большой морской дороги и посещались не только французскими, 
но и множеством иностранннх кораблей — датских, американских 
и др. С 1786 по 1810 г. на Маскаренских островах бнл отмечен 
проход более 600 судов Соединенннх Штатов.

Вскоре после отменьї «исключительньїх прав» буржуа с Иль де 
Франса начали осваивать торговлю с Индией, организуя большие 
каботажнне плавання между портами Индийского океана. Они 
снаряжали суда даже в Китай. Купечество в то время бьіло всемо- 
гущим на Иль де Франсе. Бнло там, конечно, и некоторое число 
плантаторов, но их интересьі такж е бьіли связани с торговлей. На 
пЛантациях воздельївались главньїм образом продовольственнне 
культури, а также хлопок, индиго и сахарний тростник; основнне 
зкспортньїе продукти (кофе, пряности), однако, по-прежнему по
ступали с Бурбона.

Наряду с большим каботажним плаванием в Индию существо
вало и очень интенсивное малое каботажное плавание между 
островами. С начала XVIII в. Маскаренским островам приходилось 
вивозить скот, рис и рабов с М адагаскара. Естественно, что с рос
том населення зта торговля стала расширяться. 'Связи с Комор- 
скими островами били незначительнн. Анжуан все еще оставался 
местом, куда часто заходили за сельскохозяйственннми продукта
ми, однако его жители больше уже не довольствовались обменом 
продуктов на дешевне предмети и требовали пиастрн.

іКолонистн Маскаренского архипелага считали менее доходннм 
занятием добичу и иопользование естественннх ресурсов (в част- 
ности, дерева и панциря черепах), которне можно било обнару- 
жить на маленьких, еще необитаемнх островах. Ресурси Родриге- 
са, которне использовались с 1750 г., начинали истощаться. Тогда 
вспомнили о Сейшельских островах. Первое поселение основал 
здесь в 1770 г. предприниматель с Иль де Франса по имени 
Брейер дю Барре. В 1785 г. на о-ве М аз находилось всего 28 сол
дат, 7 колонистов и 123 раба. Рис и кукуруза давали хороший уро
жай, но они требовали больше рабочих рук. В 1789 г. просвещен- 
ньій администратор по имени М алавуа пнтался развить здесь 
сельскохозяйственное производство, упорядочить ловлю черепах 
и т. д. Он разработал такж е план создания укреплений, но рево- 
люция помешала его осуществлению. В 1794 г. англичане без тру
да сумели овладеть островами.

Бьіло бн неточно проводить параллель между такими разви- 
тьіми плантационннми колониями Франции, как Антильские 
острова и М аскаренские острова. В самом деле, земледелие на по- 
следних развито било слабо, «зпоха кофе» на Бурбоне подходила 
к концу, а на Иль де Франсе так и не сложилась какая-либо оп- 
ределенная сельскохозяйственная специализация.

Интендант Пуавр пнтался завести на обоих островах пряно
сти — гвоздику и мускатний орех, но они привились только на 
Бурбоне. В прибрежньїх же районах Иль де Франса хорошо при-* 
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вился сахарний тростник. Сок тростинка шел главннм образом 
на изготовление рисовой или сахарной водки. Другой культуройг 
которая, по-видимому, дала хорошие результати на Иль де Фран
се к концу XVIII в., бнло индиго. Однако по производству индиго 
остров так и не сумел стать конкурентом Индии.

Социальннй и расовий состав населення Маскаренских остро
вов в конце периода королевского режима также невозможно срав- 
нивать с положением на Антильском архипелаге. Если так назн- 
ваемне «малне белне» уже появились на Бурбоне, то «большие 
белне» не составляли там заметного социального слоя. На Иль де  
Франсе все белне также образовнвали довольно однородную груп
пу, будь то дворяне, буржуа или ремесленники.

«Свободнне» азиатского или африканского происхождения б н 
ли не слишком многочисленньї и не проявляли особой враждебно- 
сти к европейцам. С рабами обращались, по-видимому, сравни- 
тельно хорошо, однако на зтот счет известия расходятся. Бегство 
рабов било тем не менее постоянннм явлением, для борьбн с ко- 
торнм приходилось содержать специальную конную жандармерию.

Известие о французской революции, дошедшее до Порт-Луи в 
марте 1790 г., бнло сначало воспринято французским населением 
благосклонно, поскольку колонистн рассчитнвали освободиться от 
абсолютной власти королевских чиновников.

В 1790 г. на обоих островах били созданн колониальние а с а м 
блей и муииципалитетн, которне вскоре сменились исполннтель.» 
ними директориями. Зти  органн заменили королевских админи»' 
страторов, которне остались на своих местах, но уже не распола* 
гали большой властью. Республиканские трибунали и мировие 
судьи заняли место королевских советов.

Когда гражданские комиссарн, посланнне Учредительнш* ео» 
бранием «революционизировать» восточиьіе колонки, прибнли в а  
Маскаренские острова, они застали там уже хорошо организоввв» 
нне колониальнне ассамблеи. Несколько «якобинцев» пнтадвеь 
организовать движение «санкюлотов», но у них не нашлось посль- 
дователей, так как у большинства колонистов бнли совершенао 
четкие взглядн по новоду того, какую свободу и какое равенство 
можно бнло терпеть при рабовладельческом хозяйстве. (Позтому* 
когда Конвент, исходя, разумеется, из противоположннх сообра- 
жений, решил в 1794 г. провозгласить в холониях отмену рабства, 
Маскаренские острова — учитнвая собнтия на Антильских остро* 
вах — решили не «одчиняться властям метрополии. Д ва комиссара 
Конвента, посланние в 1796 г. на Иль де Франс, чтоби урезонип» 
колонистов, бнли изгнанн с острова. Колонистн Бурбона (котот 
рнй Конвент переименовал в 1793 г. в «остров Реюньон») безого* 
ворочно одобрили зти действия. Острова оказались в состояни^ 
открнтого мятежа против метрополии.

Война с Англией, начавшаяся в 1793 г., помешала поснлке ка= 
рательной зкспедиции, но положение на островах оставалось 
сложннм. Ассамблеи бистро познали горький ®кус власти: править 
островами во времена революции и войн бнло делом нелегким.



Недовольство различньїх слоев как на Бурбоне, так и на И ль де 
Франсе привело к мятежам, которне, впрочем, удалось подавить 
без кровопролития. М ежду самими островами также обнаружились 
серьезнне расхождения. В 1800 г. Бурбон бнл даже на грани от- 
деления. Генералу М алартику, последнему назначенному королем 
губернатору, стоило больших усилий помешать Бурбону провоз- 
гласить «независимость». В 1802 г. два фрегата неожиданно ви 
садили на Сейшельские острова 70 «террористов», от которнх хо- 
тел избавиться первнй консул. Сейшельским колонистам удалось 
переправить половину из них на Коморн, где большинство изгнан- 
ников погибло. Нищета и болезни довольно бистро справились и 
с остальннми.

Наконец, существовала опасность со сторони Англии. Однако 
корсарн и морские части, расквартированнне в Порт-Луи, позво
лили Маскаренским островам отразить зту опасность. Первое на- 
падение англичан бнло отбито в 1794 г. морским дивизионом в 
Порт-Луи. Англичане попитались собрать в зтом районе более 
значительнне сили, но егиіпетский поход Наїполеона (1798) отвлек 
их внимание и спас острова. Англичанам пришлось удовлетворить- 
ся захватом Сейшельского архипелага.

Французские военно-морские силн, находившиеся тогда в Ин
дийском океане, бнли недостаточнн для ведення зскадренной вой- 
нн. Позтому снова пришлось прибегнуть, но на зтот раз в более 
широком масштабе, к каперской войне, которую французи с успе- 
хом вели против англичан во время войнн за независимость се- 
вероамериканских колоний. С 1793 по 1802 г. корсарн и морские 
флотилии захватали около 200 судов противника, 126 из которнх 
бнли приведенн в порт. Каперство приняло весьма широкие мас
штаби.

Торговая деятельность на островах привлекла множество ино- 
странцев, главннм образом, датчан и американцев. Дела в Порт- 
Луи процветали, и в 1797 г. ассамблея на Иль де Франсе смогла 
увелйчить таможенную пошлину, не слишком отпугнув зтим тор
говцев из других европейских стран. В 1795— 1798 гг. общая стои- 
мость американского импорта из Франции и ее колоний составила 
992,4 тьіс. долл. Из зтой суммн 483,2 тис. долл., т. е. около поло
вини, составляла доля Маскаренского архипелага.

Европейские торговцьі доставляли на острова всевозможньїе 
продовольственньїе товари, боєприпаси, мореходное снаряжение 
и даже французекое вино, за которнм они заходили в Бордо. 
С островов они рі?іВозили восточнне товари, захваченньїе у англи
чан, и колониальньїе товари, среди которнх значительное место 
занимало «кофе Бурбон».

Хотя каперство и торговля помогли Маскаренским островам 
вижить, они не обогатили их: в течение всего периода революции 
их хозяйство страдало от избнтка бумажннх денег.

В XVIII в. история Коморских островов бнла отмечена в ос
новном междоусобннми войнами и восстаниями рабов. Хотя евро
пейские корабли, ходившие Мозамбикским проливом, посещали 
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время от времени Коморские острова, их жители находились в  
стороне от остального мира.

Система правлення бнла здесь аристократической: на верх- 
ней ступени ее находилась небольшая группа «знатних людей»,, 
а на нижней — множество рабов, внвезенннх главннм образом 
из Африки. Что касается хозяйства Коморского архипелага, то 
оно бьіло развито сравнительно слабо. Зто, однако, не встановило 
уроженцев М адагаскара, известннх под именем зана малата (по- 
томков детей от см етанних  браков пиратов с мальгашекими жен- 
щинами в начале XVIII в.), от нападений на острова. В 1785 г.^ 
а может бить и раньше, зана малата, поселившиеся на северо- 
восточном берегу М адагаскара, начали регулярно снаряжать фло
тилии из больших пирог для набегов на Коморн. Зти небольшие- 
суда, перевозившие примерно до ЗО человек, собирались обнчно- 
в бухте Вухемар или Антонжиль и нередко брали в помощники са
калава. В некоторнх походах собиралось от 300 до 500 пирог. Зти  
нападения продолжались до 1820 г. и бнли направленн главннм: 
образом против островов Анжуан, Мохели и М айотта. В 1790 IV 
бьіл разрушен Домони, главннй город Анжуана, а в начале XIX. в~ 
о-в Майотта оказалея практически безлюдним.

Итак, в XVIII в. Франция бьіла вннуждена отказаться от мис
ли внкроить для себя значительное место в самой Индии. Тем не 
менее в юго-западном районе Индийского океана ей удалось ос- 
новать на Маскаренских островах два поселення, которне ни в чем; 
не уступали колониям других европейских стран на пути в Индию.. 
Зти поселення отличались следующими главньїми особенностями:: 
во-первнх, здесь глубоко укоренилась французекая цивилизация,. 
хотя на островах и бнло больше африканских рабов, нежели 
французов или креолов, а во-вторнх, несмотря на прочнне связ» 
с востоком, оживленная торговля с Европой и Северной Америкой 
удерживала их все же в сфере влияния запада.

Динамичность зтого островного общества позволила Франции 
занять важное положение в зтой части мира, даж е в труднне 
времена революции.



П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Ж.-Б. Боссюз (1627—1704) — французский прелат, духовний писатель, 
апологет монархического правлення при Людовике XIV, автор «Бесед о все- 
общей истории» (примеч. пер.).

2 Имеется в виду Средиземное море (примеч. пер.).
3 Мне на французской побережье пролива Ла-Манш между Гавром и 

Дьеппом (примеч. пер.).
4 Один из первих и наиболее известньїх колониальньїх деятелей Франции 

(примеч. пер.).
* Кузста (неп.) — горная гряда с асимметричньїми склонами (примеч. пер.).

Автор зтого раздела пересказнвает мнение французекого историка Р. Мо- 
ни, долгое время работавшего в Дакаре в Институте Черной Африки. Мони 
хорошо знаком с историей Западного Судана, он — автор многочисленньїх ра- 
бот по археологии зтого региона, сам производил раскопки в Сенегале и в 
Мали, в частности на месте столицьі древней Ганьї, в Кумби-Сале. Изучая 
климатические условия (направление ветров в разное время года и возмож- 
ности мореплавання у берегов Западной Африки), он пришел к убеждению 
в подложности греческого текста, будто бн списанного с отчета Ганнона, 
возглавлявшего зкепедицию в южную часть Атлантического океана. Отчет зтот, 
по словам греческого автора, бьіл помещен в храме Ваал Хаммона в Карфа
гене. См. дальше примеч. 43, где разбираетея зтот вопрос (примеч ото,, 
ред.).

7 Ннне — мне Альмади (примеч. пер.).
8 Долгое время предполагали, что техника обработки железа проникла 

в Африку из Мероз. Однако детальнне исследования находок железннх укра- 
шений и орудий, найденннх в гробницах царей и вельмож в Напате и Мероз, 
шлакових куч в районе Мероз и следов плавильних печей показали ошибоч- 
ность зтих предположений. Вопрос зтот подробно разработан в исследовании 
Г. Амборна, которнй показал, что обработка железа и виплавка его из руди 
в Мероз появилась много позднее, чем считалось раньше. См.: Н. А т  Ь о г п. Оіе 
Ведеиішщ <іег Киїіигеп гіез №1іа1з їйг сііе Еізепргосіикііоп іп ЗиЬзаЬагізсЬеп А{- 
гіка (Зіийіеп гиг Киїїигкиїкіе. Всі 39). ШіезЬасІеп, 1976. См. также примеч. 63 
(примеч. отв. ред.).

9 Здесь автор зтого раздела, очевидно, опираетея на мнение африканского 
зтнографа Дж. Мзрдока. Проблема центров происхождения культурних расте- 
н и й  оживленно обсуждалась в ереде специалистов — палеоботаников, ботани- 
ков, археологов и представителей других наук. Теперь признаетея ошибочность 
теории Мзрдока (примеч. отв. ред.).

10 См.: Ж. Ма к е .  Цивилизации Африки южнее Сахари. История, техни- 
ческие навики, искусства, общества. М., 1974. Ввиду малоизвестного термина 
«цивилизация росчистей» там употреблен термин «цивилизация леса» (примеч. 
отв. ред.).

11 Изложенная здесь теория о заселении Африки народами хамитской язн- 
ковой семьи теперь отвергнута. Она господствовала в науке в начале нашего 
века, но оспаривалась многими лингвистами. Язики семито-хамитской семьи в 
советской лингвистике нине принято називать афразийскими (И. М. Дьяконов); 
американские лингвисти назнвают их асЬроазиатскими (Дж. Гринбепг)- анг- 
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лийские язнковеди-африканистн предложили назвать их зритрейскими 
(А. Н. Такер), признавая их родиной райони, прилегающие к Красному морю, 
прежде назнвавшемуся по-гречески Зритрейским. См. примеч. 59 (примеч. 
отв. ред.).

12 Священнне камни, в которих, по поверьям, обитал дух божества или само 
божество, собственно бєт-зль (древн. еврейск.) — «дом божий» (примеч. отв. 
ред.).

13 VI тнеячелетие дало одновременную датировку появлення керамики как 
для Судана, так и Ближнего Востока (примеч. отв. ред.).

14 Вопрос об антропологическом типе населення древней Сахари еще очень 
неясен и оживленно обсуждается в кругах специалистов. Несомиенно, однако, 
что негроидн обитали прежде гораздо севернее нннешнего района Сахеля (при
меч. отв. ред.).

15 См. примеч. 8 (примеч. отв. ред.).
16 Намибии (примеч. пер.).
17 Автор зтого раздела пишет о единстве язнков бушменов и готтентотов, 

очевидно следуя классификации язнков Африки Дж. Гринберга, известной 
ему еще в первом ее варианте: отеюда «семьи щелкающих язиков». Однако 
обьединение язиков бушменов и готтентотов в одну группу неверно. Спе- 
циалистн лингвисти, изучавшие зти язнки детально в полевнх условиях, раз- 
деляют их. Щелкающие звуки встречаются и в язиках банту южной группн 
(зулу, коса, суто и др.), и зто не дает основания причислять их к бушмено- 
готтентотским язикам. Сходство словарного состава, устанавливаемое по спи
скам слов, также не может признаваться убедительним доказательством, если 
иметь в виду долгое соседство зтих народов. Надо учитнвать строй язика 
в целом, а грамматический строй — морфология и синтаксис, равно как и 
словарннй состав, взятий в целом, не дают никаких оснований для подобного 
обгединения. Вопрос зтот достаточно ясен для любого лингвиста, ознакомив- 
шегося с записями текстов. Достаточно указать на работн К. Мейнхофа и 
Д. Вестермана, изучавших готтентотские язики; труди чешекого язиковеда 
Р. Стопа — специалиста по зтой группе язиков (как бушменов, так и гот
тентотов); знатока язиков Южной Африки Вестфаля (равно как и первого 
их исследователя — В. Блика): все они признавали полнейшее различие обеих 
групп и невозможность их обгединения в одну язиковую семью. «Справочник 
африканских язиков» дает следующее заключение: «Сходство между готтен- 
тотскими и бушменскими язиками — поверхностно и не идет далее указания 
на наличие щелкающих звуков в обеих группах и некоторого сходства словаря. 
Фонология и грамматика настолько различнн, что невозможно рассматривать 
их как єдиную группу. Разделение зтих двух язикових типов на две различнне 
группн позтому необходимо». См. НашІЬоок оі Аїгісап Ьап£иа§ез. Р. III. Ь.,
1956, с. 106—107. Подробнне доказательства зтого и таблицу местоимений смот- 
ри в работе Е. О. і. УМ е 8 і р Ь а 1. Оп Сіаззіїуіпд ВизЬшап апй Ноііепіоі Ьапди- 
адез. АМсап Ьап§иа£е Зіийіез. Vо1. III. Ь., 1960, с. ЗО—48 и его другие работн. 
На русском язнке см.: Д. А. О л ь д е р о г г е .  Язик как исторический источ- 
ник.— Источниковедение африканской истории. М., 1977, с. 8—37. (Надо только 
иметь в виду сснлку на опечатку, отмеченную издательством в списке опечаток 
к с. 15). Там достаточно ясно изложена история досадного смешения обеих 
групп язнков, к сожалению повторяющегося во многих работах по зтнографии 
и истории Африки, преимущественно обзорного характера (примеч. отв. ред.).

18 Связь язика хадза с бушменскими язиками юга Африки по существу 
остается недоказанной ввиду недостаточной изученности язиков зтой части 
Танзании. Щелкающие звуки встречаются и в язнке санье (примеч. отв. 
ред.).

19 В данном случае Ж. Иерно повторяет старую и давно уже отвергнутую 
теорию о существовании особой расовой, культурной и язнковой общности 
хамитов. Причислять зфиопов к хамитам ошибочно (примеч. отв. ред.).

20 Упоминая о «полумесяце», автор имеет в виду так називаемий «плодо- 
родннй полумесяц» — термин, предложенннй в начале XX в. американским 
«гиптологом, крупним специалистом по истории Древнего Востока — Брестедом. 
Он иазвал так области древних земледельческих культур от Египта до Месопо-



тамии, которне действительно напоминают по своей форме полумесяц ґпримеч 
отв. ред.).

21 В(іе„ 3,ти названия теперь понемногу устраняются их самоназваниями См примеч. 78 (примеч. отв. ред.). '
Вряд ли стоит переносить современное понятие «демографический взрьтіз» 

на древность, когда Африка била мало заселена. Передвижение народов в те 
времена бьіло визвано иними причинами, скореее всего прогрессирующим 
внснханием Сахари в V—II тнсячелетиях до н. з. (примеч отв ред )

23 Ньіне — провинция Шаба Республики Заир (примеч пер)
24 Автор зтого раздела упустил из виду, что в Нубии существовала пись

менносте, основанная на применении алфавита, созданного на основе коптского 
с дооавлением нескольких начертаний для обозначения звуков, чужднх язику 
коптов, представлявшему последнюю стадию развития древнеегипетского язика 
Древненубииские тексти относятся к X в. н. з. (см. ниже первую главу 
второи части зтой книги, где речь идет об истории Нубии) (примеч. отв.

25 Письменность тифинаг возникла на основе финикийского алфавитного пись
ма, отличающегося некоторнми особенностями, очевидно, под влиянием местних 
говоров. Само название «тифинаг» указьівает на его финикийское происхождение- 
ти (показатель женского рола)+финаг (от основи ФНГ) (примеч. отв'. 
ред.).

26 Общепринятой классификации африканских язнков еще нет что обьяс- 
няется прежде всего неизученностью многих районов континента, где почти 
ежегодно открьівают все новне язики. Наиболее неизученними областями 
остаются райони Камеруна и прилегающие к нему горние области средней 
Нигерии а также южной Зфиопии, где специалистьг даже предлагают внде- 
лять особую ветвь так назнваемнх омотских язнков афразийской семьи псу 
названию р. Омо, впадающей с севера в оз. Рудольф. Вопрос зтот еще далеко 
не решен. Мало изученн также язики центральной части Африки: в Централь- 
ноафриканской Республике, в южньїх районах Республики Чад, в Народной . 
Республике Конго т. е. в районах вдоль северной границн распространешш 
язнков банту.

Спорньїм остается также обьединение язьїков койсанской семьи — по-види
мому, прежнее мнение о различном происхождении язнков готтентотов (нама, 
корана, гриква) и бушменов имеет солиднне основания, и обгединение их 
в єдиную койсанскую семью основано скорее всего на антропологических 
данньїх: сходстве их физического типа, что не может служить основанием- 
для лиигвистической классификации; см. примеч. 17.

Яснее всего классификация афразийских язьїков, вьгделяющая пять групп: 
семитскую, берберскую, кушитскую, древнеегипетскую с коптским язьїком и> 
чадскую. К ней, как сказано внше, причисляют шестую — омотскую группу, 
но существование ее, равно как и состав входящих в нее язнков, еще не- 
доказан, и вопрос следует считать открнтьім (примеч. отв. ред.).

27 В англо-американской литературе очень часто применяется термин «ре
волюция», причем «неолитическая революция» — особенно часто. Следует иметь. 
в виду, что зта «революция» длилась сотни (если не тнсячи) лет, и по су- 
ществу речь идет о постоянном совершенствовании орудий труда, постепенном- 
освоении навьїков земледелия, введении дикорастущих злакових растений и 
корнеплодов в культуру, приручении животньїх и т. п. Все зто длилось веками; 
некоторне попьітки одомашнивания животннх (например, антилоп в Египте) 
оказнвались неудачннми; то же происходило с культурними растениями, многие 
види которнх потом переставали воздельївать или изменяли их применение (как, 
например, лен: некогда он служил пищей, позднее стал применяться для- 
изготовления тканей) и т. п. Словом, зто бнл долгий путь удач и ошибок. 
Все зто следует иметь в виду, когда говорят о «неолитической революции»: 
она не била внезапним переходом от присваивающего хозяйства к произво- 
дящему — от охотн и собирательства к земледелию и скотоводству (примеч» 
отв. ред.).

28 Зтнографический атлас, составленннй американским ученим Дж. Мзр- 
доком, — сводка литературних данних, известннх по сообщениям путешествен- 
ников, миссионеров, различннх исследователей и т. д. Позтому нельзя сказать,.

что «ему удалось изучить». Ни одно из собранннх им сообщений не под- 
вергалось им критическому анализу. Сведения, вошедшие в его сводку, не 
равноценнн; многие сообщения, учтеннне Мзрдоком, принадлежат лицам, не 
знавшим язнков изучаемнх ими народов или проживших среди зтих народов 
лишь несколько месяцев и т. п. Позтому, хотя сводка зта несомненно полезна, 
к ней следует относиться,с осторожностью, ибо здесь не соблюдено основное 
требование — критика источника, то, с чего должна напинаться работа историка, 
зтнографа, историка культури. Зтот недостаток, к сожалению, присущ многим 
зтнографическим работам. Таков же характер аналогичного огромного свода 
зтнографических сведений по Африке, составленннй 3. Тордеем по плану, 
разработанному в своє время известннм социологом Г. Спенсером, см.. Е. Тог -
5 а у. Аїгісап Касез (Руртіе, Вапіи, Е^иаіо^іа1 НуЬгісІ ТгіЬез, Зисіапіс Реоріез, 
Шоііез, Шо-Нагшіез, Рііапі, КЬоізап)... Ь., 1930 (примеч. отв. ред.),

29 Применение плуга в условиях Тропической Африки невозможно из-за 
характера почвн. Зтот вопрос достаточно хорошо разьяснен теперь спєциа- 
листами-почвоведами (примеч. отв. ред.).

30 Даннне углеродного анализа показали глубокую древность зтих изоора- 
жений, восходящую к нескольким тисячелетиям до возникновения критской 
культури. Подробнее об зтом на русском язнке см. предисловие к книге 
Злленбергера «ТрВгический конец бушменов» (М„ 1956). После появлення зтой 
книги бьіли опубликованн датировки наскальннх росписей Южной Африки, 
причем росписи Брандберга били признанн наиболее древними среди всех на
скальннх изображений, и возраст их определяется № 10—12 тис. лет до нашего 
времени (примеч. отв. ред.).

31 Его имя теперь предлагают читать Хуфхор (примеч. отв. ред.).
32 Местонахождение Пунта теперь устанавливается довольно точно. Не- 

мецкий єгиптолог Р. Герцог, долго работавший в Египте, определил его в
• области слияния р. Атбарн с Нилом. Его заключения уточнил и исправил 

английский учений К. А. Хитчен, совершенно справедливо отметивший, что 
путь в страну Пунт шел не по Нилу, как предполагал Герцог, а по Красному 
морю, и местоположение Пунта находилось в низовьях Атбари и прилегающих 
областях. Зто подтверждается лингвистическими данннми. Из Пунта при
возили карликов «Денг». Но в современной Зфиопии слово зто сохранилось 
в том же значений в диалектах амхарского язнка, в тигринья, в кушитских 
язьїках Южной Зфиопии — камбатта и др. См. об зтом: Д. А. О л ь д е р о г г е .  
денг — карлики южннх стран.— Африканский зтнографический сборник. XI. 
ТИЗ. Н. сер. Т. 106. Л., 1980 (примеч. отв. ред.).

33 Особого «хамитского» расового типа не существует. Предположение оо 
особой хамитской расе, пришедшей в Африку и положившей начало ' египет- 
скому государству, теперь отвергнуто. Речь идет о светлокожем типе, одном из 
вариантов индо-средиземноморской раси (примеч. отв. ред.).

34 См. очерк современного состояния изучения язнка древнего Мероз: 
Ю. Н. З а в а д о в с к и й ,  И. С. К а ц н е л ь с о н .  Мероитский язнк. М„ 1980. 
(примеч. отв. ред.).

35 Церковний писатель и историк, автор «Истории отшельников» (V в.) 
(примеч. пер.).

36 Некоторне советские специалистн, в частности С. Б. Чернецов, отрицают 
наличие зтих слов в надписи и сомневаются в ее христианском характере (при
меч. отв. ред.).

37- Согласно мусульманской исторической традиции, первне мусульмане, спа- 
саясь от преследований в Мекке, до переселення (хиджрн) в Медину искали 
убежища в Зфиопии (примеч. пер.).

38 Прозвище, означающее «Огонь» (примеч. отв. ред.).
39 Пактол — золотоносная река в Лидии, царстве Креза; в переносном 

смисле —  и с т о ч н и к  богатства (примеч. отв. ред.).
40 Аския — титул, которнй приняли впоследствии правителя Сонгай (примеч. 

отв. ред.).
41 На язнке сонгай «Тондиби» означает буквально «Черная гора» (примеч. 

отв. ред.).
42 Клавдий Рутилий Наматиан (начало V в.) — римский писатель (примеч. 

«тв. ред.).



По мнению Р. Мони, дискуссия по поводу подлинности «Перипла» Ган- 
нона окончательно завершена. Однако дело обстоит несколько иначе. Исследо- 
ватели Перипла уделяли главное внимание его содержанию, забьів о пеовом 
требовании к историку, что все должно начинаться с критического изучения 
самого текста. Основательно зтим занялся только недавно шведский филолор 
І Бломквнст -специалист по литературе древней Греции. См.: Т. В 1 о т а  и і з і. 
Іг +ь т е + П  Р Г1Йх П  ,  і ®  те е к  , У е г 5 ю п  0 І  Наппо’з Регіріиз: у/ііЬ ап ЕсШіоп 
°Іому вопросу. с366-68) 79 (СМ' °бШИрНЬІЙ СПИС0К литеРатУРм по

Бломквист отметил архаичньїе черти стиля греческого текста, указал на 
его особенности, характерньїе для ранней греческой прозьі, обратил внимание 
на употребление аллитерации, спедиальньїх оборотов и слов, в том числе до
вольно редких глаголов, и пришел к виводу, что синтаксис, морфология и фо- 
нетические особенности греческого текста доказнвают блнзость текста греческой 
прозе VI—V вв. до н. з. и что составлен он бьіл не позже V в до н з

Недавно в йшла в свет работа Р. Лони (Р. Ь о п і з. Ьез сопсШіопз (1е 1а пауі-
. 8“Г ,1а С°4е аиапіцие (1е 1 А1гіЧие сіапз 1’апііЧиііе: 1е ргоЬІете (1е геїоиг—

АІпяие ІЧоїге еі топсіе тесіїїеггапееп сіапз 1’апііяиііе. Бакаг, (1978). На основашш 
литературннх и археологических данньїх автор считает, что для кораблей того 
времени обратний путь бнл возможен. Такого же мнения придерживается и 
Ж. Рамзн (X Р а ш і п .  ТЬе Репріиз о! Наппо. Ох., 1976). Бломквист разделяет 
их мнение, указьівая на то, что в случае необходимости корабли зпохи антич- 
ности могли ходить против ветра, хотя судам с квадратним парусом и приходи- 
лось тратить немало времени, чтобьі держаться нужного направлення. Блом
квист отмечает, что метеорологические условия в Средиземном море таковн что 
летом, т. е. в то время года, когда обьічно плавали суда, господствуют севе’рнне 
и северо-западнне ветри, в особенности в восточной части Средиземноморья где 
ветер с северо-запада дует с не меньшей силой, чем северо-западиьій пассат в 
Атлантике. Корабли, виходившие из Египта на Крит или в Згейское море не 
могли бьі достичь цели, не прибегая к лавированию. Однако подобнне путе’ше- 
ствия Сили регулярними, что видно хотя би из того, что существование Рима 
зависело от регулярной поставки хлеба из Египта.

Таким образом считать мнение Р. Мони окончательно решающим вопрос 
било би неверним. Между тем он настолько увернлся в подложности «Перипла»
1 аннона, что даже_ не упомянул *го в своем иседедовании по истории и 
археологии Западной Африки, что, конечно, било по меньшей мере неосторожно; 
см К М а и п у ,  І;е5 пауі£аііоп$ тес!іе\гаІе$ зиг Іез соїез заЬагіеппез апіегіеигві 
и е Рог і̂*?**зе (1434). Сепіго сіє езіисіов Ьівіогісоз иКгатагіпоз. 1.І8-
іоії 8 Также М а ипу .  ТаЬІеаи §ео£гарІііяив де ГОиезі АГгісаіп. Оакаг,1УО1.

Советские истйрики не сомневаются в оодлиняости путешествия Ганможа.. 
В частности, следует указать на следующие работи: И. Ш. Ш н ф м а н .  «Пв- 
рипл» Гавкоиа и проблема карфагскской колоннзацин атлаитического побе
режья Марокко.— Палестинский Сборник. Вий. 7(70). М., 1962. См. также: 
Историа Африки (Хрестоматия), М„ 1979, где приводитея перевод текста и 
обстоятельнне примечания. Вообще, Гейдельбергская рукопись Раїаііпиз Огаесия 
398 всегда визнвала миого споров, и в сводке А. Диллера (А. О і 11 е г. ТЬе Тіа- 
сііііоп оі ІЬе Міпог Огеек Сео^гарЬегз. МісШеІоші, 1952) пряводитея перечекь 
более сотни работ (примеч. отв. ред,).

44 Рассказ ал-Идриси о плавании восьми мореходов, питавшихся разведать 
области Атлаитического океаиа к западу от Португалии (примеч. пер.).

45 Средневековне арабские автори називали Канарские острова «Счастлж- 
вьіми» (примеч. пер.).

46 Полное имя зтого морехода — Шихаб ад-дин Ахмед ибн Маджид ас- 
Са’ди ан-Наджди, Зтот лоцман, проведший корабли португальцев в Индию, 
бил не только опитним моряком, но и автором многочисленннх трудов по 
морской географии. Часть их била составлена им в стихотворной форме. Ака- 
демик И. Ю. Крачковский подробно описнвает историю открнтия его со- 
чинений и значение их для изучения мореходства у арабов на Индийском 
океане; см. И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Избраннне сочинения. Т. IV. Арабская 
географическая литература. М.—Л., 1957. Некоторие из рукописей Ибн-Мад-

жида находятея в Ленинграде. Издание их см.: Т. А. Ш у м о в с к и й. Три 
яеизвестнне лоции Ахмеда ибн Маджида, арабского лоцмана Баско да Гамьі, 
в уникальной рукописи Института востоковедения Академии наук СССР. М.—Л.,
1957.

О сведениях, которнми располагали араби относительно древней и еред- 
невековой Африки см. Древние и средневековне источники по зтнографии и 
истории Африки. Арабские источники VII—X вв. Перевод и составление Л. Е. Куб- 
беля и В. В. Матвеева. М,—Л., 1960; Арабские источники X—XII вв. Перевод 
и составление В. В. Матвеева и Л. Е. Куббеля. М.— Л., 1965 (примеч. отв.
ред.). ^

47 Известен, например, случай, когда капитан испанского корабля, захва- 
ченного португальцами в водах Гвинейского залива, бнл сожжен на костре 
как еретик, потому что он нарушил папскую буллу волю наместника престола 
св. Петра (примеч. отв. ред.).

48 См. примеч. 1 (примеч. пер.).
49 Букв, «дорога племени лемтуна» (араб.) (примеч. пер.).
50 Среди которих различаютея трарза и бракна (примеч. авт.).
51 Имам — глава мусульманской общини (примеч. авт.).
52 Шериф, мн. ч. шорфа — потомки пророка (примеч. авт.).
53 В зтой главе речь идет о южннх областях современннх БСК, Ганн, 

Того, Бенина и Нигерии (примеч. отв. ред.).
54 Ннне — Республика Бенин (примеч. пер.). ^
55 Автор имеет в виду финикийскую колонию в дельте р. Бетис (совр.

Гвадалквивир) (примеч. пер.).
56 В восточной части дельти Нигера крупнейшими «государствами» такого 

типа били Нембе (часто назнваемое европейцами Брасс), Бонни, Злем Кала- 
бар, т. е. Новий Калабар, и Окрика. В западной части дельти зто бьіли 
Варри (в устье реки Форкадос) и другие (примеч. отв. ред.).

67 Здесь рассматривается история народов, населяющих современную Се- 
верную Нигерию, Республику Нигер, Республику Чад и Демократическую Рес- 
публику Судан (примеч. отв. ред.).

58 Автор имеет в виду работу немецких ученнх-африканистов Г. Бауманна 
и Д. Вестермана «Народи и цивилизации Африки», изданную в Германии 
в 1942 г. (во время войнн) и переведенную на французекий язик в 1957 г. 
Бауманн, представитель культурно-исторической школи, ученик Б. Анкерманна 
и Л. Фробениуса, предложил разделить все народи Африки на так назнваемне 
«культурньїе круги», основнеаясь преимущественно на изучении материальной 
культурьі. Другая работа, о которой упоминает автор, книга американского 
зтнографа Дж. Мзрдока — «Африка и єе народн>. В отличис от первьіх двух 
названньїх учених, Мзрдок не занималея специально зтнографией Африки, 
и его работа основана на литературньїх данньїх. Мзрдок представил общую 
картину истории культури всех народов, населяющих Африканский материк, 
и разделил их на области в духе принятой в американской зтнографии 
теории так назнваемнх «культурних ареалов», что не совпадает с концепциями 
школи «культурних кругов», господствовавшей в различннх вариантах в 
Германии и Австрии в первой четверта XX в. Теории «культурних кругов» 
многократно подвергались критике, и в наши дни они относятся, скорее всего, 
уже к истории развития зтнографической науки. Их основной недостаток — 
отсутствие связи с подлинной историей. Они являютея, в сущности говоря, 
некоей абстракцией, не опирающейся ни на зтническую историю, ни на данние 
язикового родства изучаемнх народов. Работа Мзрдока сразу же по ее 
появлении подверглась серьезной критике со сторони африканистов, но спра- 
ведливость требует отметить, что в ней содержались интереснне и новне 
по существу попитки осветить историю развития культури народов Африки 
в целом. Зто относится, например, к его предположению о существовании 
в пределах Западной Африки самостоятельного очага развития земледелия. 
Вообще работа Мзрдока отличаетея тем, что он придавал большое значение 
вопросам распространения культурних растений. Однако, не будучи ботаником, 
он слишком емвло решал сложнне вопросьі истории происхождения культурних 
растений, и большинство его предположений било отвергнуто спецналистами. 
Все же, возможно, под его влиянием позднее зти вопросн стали предметом



исследования палеоботаников, археологов, палинологов и других представителей 
смежньїх наук.

Американский ученьїй М. Херсковиц, в отличие от Мзрдока много лет 
изучавший Африку, в своих работах также основьівался на концепции «куль
турних ареалов», разработанннх при классификации народов Северной Америки 
и на основе изучения индейских племен до XVII в., т. е. до колонизации 
Американского материка англичанами и французами (примеч. отв. ред.).

59 Упоминаемая в тексте афразийская семья язьїков в настоящее время 
подразделяется на пять подсемей — семитскую, кушитскую, берберскую, древ
неегипетскую (в которой коптский язнк составляет последнюю стадию развития 
язика Древнего Египта) и чадскую (или, по терминологии немецких лингвистов, 
чадо-хамитскую), обіединяющую язики Центрального Судана. Состав пятой 
подсемьи пока еще окончательно не определен, и в настоящее время ведется 
усиленное их исследование, представляющее большое значение для уяснения 
истории культури народов всей северной половини Африканского материка 
(примеч. отв. ред.).

60 Предположение автора зтого раздела, что прародиной язнков группьі 
канури-теда била Нубия, бездоказательно, и его следует считать всего лишь 
личннм мнением автора (примеч. отв. ред.).

61 История распространения язнков банту по всей южной половине Аф
риканского материка в настоящее время является предметом научннх дис- 
куссий. Существуют самие различние мнения о путях расселения банту- 
язнчннх народов. Наиболее распростр'аненное из них — предположение о про- 
движении народов банту из области современного Камеруна (района южнее 
оз Чад) в обход тропического леса двумя потоками — либо западини через 
Габон, либо восточннм через саваннн Восточной Африки (Г. Джонсон, 
Дж. Гринберг). Другие лингвистн полагают, что сложение язнковой общности 
банту происходило в области саванн к югу от зкваториального леса. Таково 
мнение крупнейшего бантуиста, английского лингвиста М. Гасри. Археолог Фил- 
липсон сторонник теории двух путей, что, по его мнению, подтверждается 
находками керамики особого типа и следами употребления железа. Однако 
археологические свидетельства при отсутствии надписей или каких-нибудь 

письменних данних не могут доказивать язиковую принадлежность людей; 
неизвестно, на каком язнке говорили люди, пользовавшиеся зтими орудиями 
или сосудами. Существуют й другие точки зрения, частично основанние на 
теориях субстрата. В обіцем вопрос зтот еще далеко не решен (примеч отв 
Ред.).

62 Имея в виду граници описиваемого автором района, следовало бн опре- 
делять географическое положение пигмеев Итури не на юго-востоке, а скорее 
просто на востоке данного района (примеч. отв. ред.).

63 Даннне радио-углеродного анализа еще в 1959 г. показали, что появ
ление железа в Южной Нигерии, в частности плавильнне печи в районе рас
пространения культури Нок, относятся к III в. до н. з. Однако позднее в 
том же районе, в поселений Самун Дукийя, били найдени железнне орудия: 
мотнги, обломки ножей, наконечники стрел и копий, а также остатки угля. 
Анализ зтих остатков показал более раннюю дату — 380—320 гг. до н. з." 
Пока зто самая ранняя дата, указнвающая на виплавку железа из руди в 
Западной Африке. Она предшествует древности виплавки его в Мероз. См. 
Н. А ш Ь о г п. Зригеп гіег Еізеп уегагЬеііип£ аиГ РипсІрШгеп йєг №к-Ки11иг.— 
КишвІзсЬаІге аиз Аіі-Мі^егіа. Маіпг аш КЬеіп, 1983 (примеч. отв. ред.).

64 По-видимому, присоединяясь к гипотезе, вндвинутой Авело, не подкреп- 
ленной, правда, никакими доказательствами, но довольно хорошо согласуемой 
с лингвистическими и зтнографическими данннми, а также с вероятной историей 
государства Конго (примеч. авт.).

65 Малави, упоминающееся в зтой главе, в другой назнвается Марави. 
В язнках и диалектах банту зтого района звуки Р и Л чередуются. Зто один 
и тот же топоним и зтноним (примеч. отв. ред.).

66 Как патрилинейнне, так и матрилинейнне группи относятся к линиям 
родових структур и включают только лиц, связанних отношениями по родству, 
Позтому они не могут включать лиц иного происхождения, т. е. клиентов 
или рабов. Автор допускает здесь ошибку, к сожалению встречающуюся не- 
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редко смешивая общиннне связи и родовне структури. Очевидно, речь идет 
в данном случае об общинно-родових обьединениях. См. об зтом: Д. А. Оль-  
д е р о г г е .  Иерархия родових структур и типи большесемейннх домашних 
■общин,— Социальная организация народов Африки и Азии. М„ 1975 (примеч. 
•отв ред.)

67 История государства Конго изложена в книге В. Рзндлза (XV- О. Ь. К ап-
■й 1 е 5 Ь’апсіеп гоуашпе <іи Соп^о сіез огі^іпез а 1а Гіп сій XIX зіесіе. Рагіз.-- 
:Ьа Науе, 1968). На русском язнке о истории Заира см.: А. С. О р л о в а ,
З  С Л ь в о в а .  Страницн истории великой саваннн. М., 1978; О. С. Т о м а н о в- 
с і сая  Лоанго Каконго и Нгойя. Историко-зтнографический очерк. М., 1980; 
Ю. Н. В и н о к у р о в ,  А. С. О р л о в а ,  В. А. С у б б о т и н .  Новая и новейшая 
история Заира. М., 1982' (примеч. отв. ред.).

68 Здесь и дальше автор пользуется данннми так назнваемнх зтногенети- 
ческих легенд, которне возводят происхождение династий, народов, государств 
к. различннм историческим персонажам — реальним или  ̂ мифическим. Одной 
лз таких легенд является официальная генеалогия последнеи зфиопской династии 
їпримеч. пер.).

69 История Зфиопии периода средневековья обстоятельно изложена на 
русском язнке в книге С. В. Чернецова (Зфиопская феодальная монархия 
в XIII—XVI веках. М„ 1982) (примеч. отв. ред.).

70 Легендарний рассказ, восходящий к одному арабоязичному источнику 
XII в. (примеч. пер.).

71 Акабз-саат — титул настоятеля монастиря св. Стефана на оз. Хайк, 
.которнй постоянно пребнвал при дворе и бнл одновременно первнм сановником 
государства и царским духовником (примеч. отв. ред.).

72 Т. е. цротив Шихаба ад-дин Ахмеда Бадлая, которнй правил Адалем 
с  1433 по 1445 г. (примеч. отв. ред.).

73 Ннне — оз. Мобуту Сесе-Секо (примеч. отв. ред.).
74 «Самими характерними язиками банту» автор зтой главн назнвает груп

пу язнков, имеющую наиболее високий процент общего основного словарного 
состава язнков, обт>единяемьіх в єдиную генетически родственную семью язнков 
банту Подсчетн зти основанн на работах М. Гасри. См. его обстоятельннй 
труд: М. Ои і і і г і е .  Сошрагаііуе Вапіи. Vо1. І—IV. РатЬогои^Ь (Еп^іаші), 
.1967—1971 (примеч. отв. ред.).

75 Вопрос зтот оживленно обсуждается специалистами, и теперь мн рас- 
полагаем довольно значительной литературой по многим областям Африки. 
На русском язнке см.: Железннй век Африки. М., 1982 (пер. с английского) 
(примеч. отв. ред.).

76 Наиболее основательннм исследованием китайских источников об Африке 
является труд В. В. Вельгуса «Известия о странах и народах Африки и 
морские связи в бассейнах Тихого и Индийского океанов (Китайские источники 
ранее XI века)» (М., 1978) (примеч. отв. ред.).

77 Новейшие исследования показали, что родиной одного из видов банана 
€нли предгорья Килиманджаро. Лингвистн, установившие зто на основании 
изучения язнков северо-восточннх банту, сснлаются на заключения ботаников, 
также пришедших к подобному виводу. Отсюда следует, с какой осторож- 
ностью нужно относиться к прежним предположениям, основанннм на недоста- 
точно тщательннх исследованиях, и к поспешним заключенням широкого 
масштаба, допущенним, например, в трудах Дж. Мзрдока. Многие культурнне 
растения, как полагают теперь, бнли занесенн из Африки в Южную Азию, в 
частности в Индию (примеч. отв. ред.).

78 Многие названия народов верховьев Нила, прочно установившиеся в 
яаучной литературе, оказались не их самоназваниями, а всего лишь искаженннми 
названиями, данннми им соседними народами, а в иннх случаях к тому же 
искаженньїми в суданском диалекте арабского язика (так как араби обично 
■бнвали переводчиками при чиновниках и путешественниках). Некоторне из 
названий оказались даже бранними кличками. Теперь в научной литературе 
понемногу восстанавливаются точнне самоназвания. Так, самоназвание нуз- 
ров — наас; динка назнвают себя джиенг, в некоторнх диалектах джианг; 
самоназвание ануак— аньваа; сук назнвают себя покот; самоназвание шил-



луков — чоло. Название народносте, обозначавшейся ранее именем теусо, в 
действительности — ик, а их язнк джайетот, и т. д. (примеч. отв. ред.).

79 Т. е. в стране народности чоло. См. предндущее примечание (примеч. 
отв. ред.).

“  Участок р. Нил между озерами Виктория и Кьога (примеч. пер.).
81 Европейцьі називали страну Мономотапа по титулу ее верховного пра

вителя мономотапа, что, по-видимому, означает «владика рудников» (примеч 
отв. ред.). г

Английское название парусного судна зтого типа — (ІЬоіу — читается как 
«дау>. На язьїкє суахили (Іаи (мн. чис. — гпасіаи) — небольшо© судно с па- 
русом. Таким образом слово зто вошло в английский язик из язика суа
хили (примеч. отв. ред.).
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