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П Р Е Д И С Л О В И Е

Что мы знаем об Африке? Вопрос, казалось бы, праздный. Ведь 
эпоха открытий в Африке давно позади: весь континент исхожен 
вдоль и поперек, каждый метр его изучен, известно все, что нахо
дится не только на поверхности земли, но и в ее недрах.

И  все же в одном —  весьма существенном — Африка остается 
загадкой: мы плохо знаем ее людей, их культуру, их психологию и —  
что особенно важно —  их прошлое. А  ведь без прошлого нельзя по
нять и настоящее.

Еще совсем недавно некоторые буржуазные исследователи ут
верждали, что у Африки не было своего прошлого. Факты показали, 
что это неверно. Обнаружены свидетельства событий, уходящих дале
ко в глубь веков. И з мрака забвеиия возникли контуры великих 
африканских государств прошлого— Ганы, Мали и других. И х назва
ния приняли ныне новые государства, желая напомнить о славном 
наследии предков. Многое из того, что в истории Африки казалось 
загадочным и непонятным, прояснилось. Получили всеобщее призна
ние культурные достижения африканцев.

Правда, трудностей и неясных вопросов еще много. Как это 
всегда бывает, решение одних загадок вызвало к жизни десятки но
вых, подчас еще более трудных. Т о , что до сих пор выглядело про
стым и понятным, оказалось крайне запутанным и сложным. Н астоя
щее изучение Африки только начинается.

И все же в этой области уже достигнуты немалые успехи...
Что знает о них широкая публика? Очень мало или почти ничего. 

М еж ду достижениями науки и их популяризацией обнаружился явный 
разрыв, который быстро растет. И  ощутим он более всего как раз 
там, где менее всего допустим —  в изображении общей картины. Это  
вполне естественно: фронт наук очень широк, они движутся неравно



мерно —  одни ушли далеко вперед, другие отстают. Нанести на об
щую карту все это крайне трудно.

Поэтому книга двух немецких авторов, которые, не побоявшись 
трудностей, решили ознакомить чйтателей с некоторыми результа
тами изучения прошлого Африки, представляет собой огромный инте
рес. В очень живой литературной форме они затрагивают самые раз
личные вопросы: происхождение человека в Африке, смену орудий 
труда, международные связи, культуру... Африка предстает перед 
нами во всем своем неповторимом своеобразии. Мы как бы совершаем 
увлекательное путешествие по континенту во времени и простран
стве. В этой широте охвата и заключается главное достоинство книги.

Однако именно это достоинство порождает и ее недостатки. 
Континент Африки необъятно велик, заселен многочисленными наро
дами, их богатую историю трудно втиснуть в рамки одной книги. 
Авторов можно во многом упрекнуть. Отбор фактов и эпизодов носит 
порой случайный характер. В стремлении оживить изложение авторы 
иногда заставляют говорить и действовать исторических лиц. о кото
рых мы знаем очень мало или ничего не знаем. В отдельных местах 
художественный вымысел заменяет достоверные исторические факты. 
Кое-где гипотезы изложены слишком категорически, сомнительное 
представлено бесспорным. Мучительные раздумья ученых остались 
за пределами книги.

Специалисты по каждому вопросу, которого касается книга, за 
метят в ней много недостатков и ошибок, может быть даже грубых. 
Н о поскольку нарисованная картина развития африканских народов 
в общих чертах верна, вряд ли была необходимость перегружать 
книгу, рассчитанную на массового читателя, тяжеловесными приме
чаниями.

И здание книги Г. Линде и Э. Бретшнейдера —  дело полезное и 
нужное. Основная ее идея не вызывает споров: народам Африки 
принадлежит достойный вклад в историю человечества. Авторы пока
зывают это очень убедительно, на обширном материале. В этом, глав
ном, книга представляет безусловную удачу: не случайно она выдер
жала несколько изданий —  и у себя на родине, в Г Д Р, и за ее рубе
жами. На русском языке она издается с некоторыми сокращениями. 
Если, прочитав ее, читатель захочет ближе познакомиться с Африкой 
и обратится к более солидным и серьезным трудам — цель ее будет 
достигнута.

Н. А .  Ерофеев



О Т  А В Т О Р О В

Что такое А ф рика?  Это глухие удары тамтама, танцую 
щие ноги и двигающиеся плечи, освещенные ночным кост- 
ром. Это знахари, строгие обычаи и табу. Это голые люди 
в плену невежества и суеверий. Т а к  говорили раньше, так 
иногда говорят и теперь.

Такова  ли А ф рика  на самом деле? Ведь А ф рика  — эго 
также древние могущественные государства — Гана, М али 
и Сонгаи с их своеобразными культурными центрами вроде 
Томбукту, это М агриб и царство фараонов, это государст
венные деятели, такие, как аския Мухаммед и Канку Муса, 
это завоеватели и ученые, это художники, которые создали 
скульптуры Бенина.

Главная задача молодых африканских народов сейчас —  
изучение их собственной культуры в прошлом. Будущее 
прочно опирается на фундамент прошлого. Н ы не происхо
дит открытие А ф рики заново. А рхивы  становятся достоя
нием гласности, до сих пор скрываемая правда выходит на 
свет, и перед нашими глазами из  забы тья  возникает карти
на континента, о котором никак нельзя  сказать, что у него 
не было собственной культуры и истории.

Д ать  представление о культуре и истории А ф рики — 
задача нашей книги. Она должна побудить читателя заду
маться об африканских народах и помочь ему отказаться от 
ошибочных суждений о них.





Вперед из пропасти невежества.
Сквозь лабиринты лжи,
Ч ерез пустыни болезней 
Мы идем вперед.
И з тупиков нищеты,
Сквозь джунгли суеверий, 
Ч ерез баррикады расовой

ненависти
Мы идем вперед 
Вместе с народами мира.
Мы идем вперед.

Мельвин Толсу

Р Е Ю Т  Н О В Ы Е  Ф Л А Г И

Это было в сентябре 1960 г. в Н ью -Й орке. Многие из 
тех, кто в это раннее утро шел из Манхаттана в район Ист- 
Ривер, останавливались возле здания О рганизации 
Объединенных Н аций, чтобы посмотреть, как перед вхо
дом вывешивают яркие флаги государств — членов О р га 
низации. Большинство этих флагов давно уже известно, 
однако среди них были и такие, которых до сих пор не 
видел еще никто.

В тот день началась памятная сессия О рганизации 
Объединенных Н ации, на которой было решено принять в 
число членов четырнадцать африканских государств, только 
что получивших независимость. О дин за другим делегаты 
этих стран, исполненные достоинства, направлялись на 
свои места в полном убеждении, что двести сорок миллио
нов людей, населяющих их континент, имеют право участво
вать в решении важных мировых проблем.

Д виж ение за национальное освобождение, которое после 
победы социалистических идей в России, словно шквал, 
пронеслось через весь мир, с м р л о  колониальную систему в 
Африке. Возникли новые государства, которые должны 
были теперь во всемирном парламенте народов получить 
место и голос.



Вступление в О О Н  государств А фрики, по выражению 
арабского делегата, «покрытой ранами, залитой кровью и 
слезами», решительно изменило в ней соотношение сил: 
колониальным державам становится все труднее добиться 
выгодных для них результатов голосования. Без согласия 
африканских народов отныне не может быть принято ни 
одно важное решение. Ещ е несколько лет назад колониаль
ные державы считали себя вправе выступать от имени этих 
народов. Теперь с этим покончено.

Всего четверть века назад карта А ф рики представляла 
следующую картину: восточная часть континента от С уэц
кого канала до мыса Доброй Н адеж ды  была сплошной ко
лониальной зоной Великобритании, северная и западная 
части от Средиземного моря до экватора находились цели
ком под французским господством. Бельгия распоряжалась 
в Конго, И тали я  укрепилась в Ливии, Сомали и Эфиопии, 
П ортугалия обладала Анголой и Мозамбиком, а Испания 
кроме нескольких небольших областей —  еще и частью 
Марокко. А ф ри ка  вся без остатка была «поделена».

Империалистов влекли в А ф рику  богатые, еще не ис
черпанные минеральные ресурсы, плантации высокоцен
ных тропических культур и прежде всего дешевая рабочая 
сила. А ф рика  означала для них богатство — вот почему 
они крайне неохотно расстаются с этими владениями.

Д вадц ать  лет назад единственным независимым госу
дарством А ф рики кроме Эфиопии (Ю ж но-А фриканскую  
Республику, конечно, нельзя считать свободным африкан
ским государством, так как ее коренное население, подвер
гающееся расовой травле, живет в адских условиях) была 
только маленькая расположенная на западном побережье 
республика Либерия. В 1956 г. независимость завоевали 
Марокко, Египет, Тунис, Л иви я  и Судан. В настоящее 
время новые флаги реют в двадцати девяти национальных 
государствах *. Нередко на них изображена черная пя
тиконечная звезда  —  символ свободы всей Африки.

Это и юг десятилетий тяжелой борьбы. Каж дую , даже 
самую ничтожную уступку приходилось брать с боя. Сколь 
тяжелой была эта борьба и каких больших жертв она тре
бует от африканских народов —  еще и сегодня показывают 
§обьгтия в Конго и Анголе.

* К середине 1965 г. их число возросло до тридцати ш ести.—  
Здесь  и д<?лее примечания редакции.



С Т А Р Ы Е  И  Н О В Ы Е  Р Е Ч И

Борьба между старым и новым в мировой политике на
ходит свое отражение в газетах, журналах я книгах. Ещ е 
никогда об Африканском континенте и его проблемах не 
писали гак много, как теперь, еще никогда мнения о нем не 
были столь противоречивы. П озиция в отношении А фрики 
стала критерием политического мировоззрения людей.

Солидарность с народами, борющимися за свое нацио
нальное освобождение, ■— это одна из заповедей социали
стической морали граж дан Г ерманской Демократической 
Республики.

Ч то касается Западной  Германии, то там до сих пор 
неизменно царит мораль захватчиков. Чтобы убедиться з 
этом, достаточно раскрыть наугад любую буржуазную га
зету. В феврале 1961 г. мюнхенская газета «Культура» 
опубликовала статью известного «специалиста по Африке»
В. Бретхольца. «Культурным, экономическим и цивилиза
торским учреждениям, — говорилось в статье, — которые 
созданы колониальными державами в своих колониях, гро
зит забвение и упадок, если те, кто стоит у власти в новых 
государствах, не поймут, что они еще на протяжении мно
гих лет, а может быть, даже и десятилетий будут нуж дать
ся в белых людях». Касаясь усилий, которые предприни
мают африканцы в области культуры, этот господин заме
чает: «Различные африканские народы пытаются ныне при 
помощи неразумных методов заполучить себе историческое, 
культурное и художественное прошлое, которого у них нет 
и которое, по их мнению, они должны иметь, чтобы при
дать смысл своей политической независимости и предо
ставить своим народам минимум национальной гордости и 
национального самосознания».

Н едавно скончавшийся известный представитель запад
ногерманской африканистики проф. Д идрих  Вестерман в 
труде «История А фрики» повторяет избитый, давно опро
вергнутый тезис: «Африканец не дал мировой культуре 
ничего — ни в материальной, ни в духовной сфере, он 
всегда лишь получал, не давая ничего взамен... Белый че
ловек... пришел не только как завоеватель, но и как благо
детель. Он сделал ж изнь африканцев богаче и освободил 
их от тысячелетнего застоя».

Западногерманские реакционеры отнюдь не одиноки в 
своем расовом высокомерии. Свидетельством этого служит



швейцарская газета «Нейе Ц юрхер цейтунг», где мы, 
между прочим, можем прочитать: «Когда сто или пятьде
сят  лет назад западные миссионеры и колониа\ьные дер
жавы явились в А ф рику и начали свою цивилизаторскую 
деятельность, население ее находилось на самой примитив
ной стадии развития. В «Черной А фрике» не было своей 
письменности, не было каменных сооружений, не было улиц 
и городов, колесного транспорта — ничего, кроме убогих 
орудий труда и уничтожавшей самое себя племенной си
стемы, находившейся в плену мрачной магии. Белый, жел
тый, смуглый и красный человек создал высокие культуры. 
А  черный человек пытается, если можно так выразиться, 
прямо из неандертальской эпохи вступить в двадцатое 
столетие».

Приведенные высказывания показывают, в каком свете 
до сих пор преподносят на Зап ад е  историю Африки. Если 
так говорят «специалисты по Африке», нет ничего удиви
тельного в том, что те, кто никогда не ступал на африкан
скую землю, ничего не знают о чаяниях и проблемах, о тра 
гедии народов этого континента.

Н о  раздаю тся и другие голоса, в том числе в Западной  
Германии. Все больше людей понимают необходимость пе
ресмотреть свои суждения об Африке. Под давлением 
фактов они вынуждены признать, что их застарелые пред
рассудки мешают им познать действительность. Речь идет 
не только о расовых предубеждениях, ио и о глубоко уко
ренившихся ошибочных представлениях, которые возникли 
во время многовекового господства европейских колониаль
ных держав. Подобные представления имеют ту особен
ность, что продолжают жить и после того, как действитель
ность полностью преобразилась.

Д аж е  такой западногерманский публицист, как Р. Груб- 
бе, усердно пропагандирующий неоколониализм Бонна, 
вынужден признать: «Существуют англичане, французы, 
буры, португальцы и немцы. Существуют также народы 
хауса, масаи, кикуйю и суданцы, ибо в А ф рике множество 
племен и народов, которые отличаются друг от друга, как 
в Европе отличаются друг от друга шведы, французы и 
греки. Кроме того, в А ф рике  уже имеется множество госу
дарств. Поэтому нелепо упрекать черных в неспособности 
к самоуправлению только потому, что в Конго царит хаос, 
или потому, что федерация М али распалась. С  таким же 
успехом мы могли бы приписать белым людям склонность



Гробница египетского фараона Тутанхамона 
(X I V  8. до н. э.)



к диктатуре на основании того, что в Испании и П ортуга
лии правят диктаторы. В А фрике есть различные государ
ства и различные политические деятели. Кваме Нкрума, 
например, сумел за несколько лет спаять в единую нацию 
враждебные, ие доверяющие друг другу племена... Пора 
европейцам пересмотреть свои взгляды  на Африку».

Ч Т О  Г О В О РЯ Т  С А М И  А Ф Р И К А Н Ц Ы

«Историческая наука всегда была А ф рике мачехой, — 
пишет Л уи Жоос в книге „Ч ерез Сахару в Конго” . — Если 
бы Раббах, Х а д ж  О мар или Самори * жили в Европе, на 
их долю выпала бы слава Наполеона, но, поскольку они 
были африканцами, про них забыли. Я  знаю, их упрекают 
в том, что они грабили завоеванные земли. Н о  разве пове
дение ваших генералов в период Тридцатилегней войны и в 
последнюю мировую войну дает вам право смотреть свы
сока на Раббаха?»

Предоставим слово ио этому вопросу одному из видней
ших государственных деятелей современной Африки, пре
зиденту Гвинейской Республики Секу Туре. В недавно 
опубликованной статье он пишет: «Ибн Баттута (арабский 
географ, который в 1352 г. посетил государство М ал и )  опи
сывает богатую и счастливую страну, которой правил лю
бимый и уважаемый король. О б  этом факте наши учебники 
до сих пор не упоминали по соображениям колониальной 
политики: Европе надо было оправдать свои завоевания чо 
всех концах света, чтобы успокоить свою христианскую 
совесть. Иначе что можно сказать  о цивилизованном госу
дарстве, которое берется за оружие, чтобы подчинить себе 
другое государство, имеющее собственную культуру и проч
ный государственный строй? И  вот нашим школьникам 
их предков изображаю т в виде кровожадных дикарей, а 
маленьких европейцев с самого детства потчуют рассказами 
о том, как страшные негры варят в котле под пальмой 
белого путешественника и весело вокруг него танцуют. 
Точно так же об А зи и  дети знаю т только, что обитатели ее, 
принадлежащие к желтой расе, склонны к коварству и во
ровству.

* Вожди национально-освободительной борьбы народов Запад
ного и Центрального Судана против французских колонизаторов 
в X I X  в.



Т а к  у африканцев, подпавших под колониальное иго, 
создавалось чувство неполноценности, а у европейцев — 
чувство высокомерия. Европеец не m o i  не проникнуться 
ненавистью ' или презрением к народам, которых, по-види
мому, его предки спасли от варварства. Поэтому всякая 
претензия этих народов на минимум человеческого достоин
ства расценивалась как проявление черной неблагодар
ности. М ы упоминаем эти общеизвестные факты потому, 
что незнание их мешает понять истинный характер коло
ниальных проблем, которые могут разрешаться только в 
соответствии с неумолимыми историческими законами.

Н ам  без конца твердят, что в истории одно звено вле
чет за  собой другое, что колонизация позволила нам до
стичь нынешнего уровня развития, что без Рима и Галлии 
не было бы Ф ранции. Однако, поскольку эти тенденциоз
ные утверждения не соответствуют действительности, их 
обычно избегают обосновывать... Если культурное влияние 
Рима ускорило развитие Галлии, это вовсе не означает, что 
без Рима Галлия не имела бы своей культуры. Правда, эта 
культура не была бы романской; она, вероятно, обладала 
бы своей спецификой, но, может быть, ни в чем не уступала 
бы нынешней французской культуре.

В применении к А ф рике это означает, что мы не можем 
признать благодеяния европейской колонизации... И з  «Ге
ографии Испании и А ф рики» арабского писателя А ль- 
Бекри, находящейся в П ариж ской национальной библио
теке, известно, что в Судане в X I  в. существовала развитая 
цивилизация. Известно, что счастливая империя Гана жила 
в мире под властью мудрого и очень богатого монарха, 
который поощ рял литературу и раздавал  беднякам еж е
дневно две тысячи обедов.

В те времена Ф ранц ией  правили Капетинги. Утомлен
ные феодальными усобицами, они увлекались алхимией и в 
лабораториях, уставленных наивными приборами для 
магии, варили различные снадобья. В X I V  в. император 
М али Канку Муса направил своих дипломатических пред
ставителей в важнейшие арабские страны, в частности в 
Северную А ф рику  и Египет... К анку  М уса щедрыми да
рами поддерживал литературу и изящ ные искусства. О  мо
гуществе его хорошо обученной армии ходили легенды.

С X I V  по X V I  в. особенно блистала империя Сонгаи 
с центром в городе Гао. А ски я  Мухаммед, который ввел 
городское управление, держ ал на реке Н и гер  настоящий



военный флот. Университет в Томбукту  привлекал к себе 
ученых арабского мира. М ахмуд Кати, автор книги «Тарих- 
аль-Ф етташ », сообщает, что преподававший в этом универ
ситете Ахмед Баба высказал перед смертью сожаление, 
что расстается с ж изнью  раньше, чем успел создать такую 
же библиотеку, как и его друзья . А  библиотека Ахмеда 
Бабы уже насчитывала тысячу двести книг. Примечатель
но, что примерно в это же время одни из королей Ф ранции, 
приговоренный к смерти, гадал по отрубленной голове ново
рожденного младенца. Совершенно очевидно, что к опре- 
де\енному периоду значительная часть «Черной Африки» 
достигла уровня общего развития и культуры, по меньшей 
мере не уступавшего тогдашней Европе. Колониальный 
режим хитростью и силой был навязан народам, которые 
обладали собственной культурой и не нуждались во вмеша
тельстве извне...

Колонизаторы  прибегли к содействию специалистов по 
части фальсификации и циничного обмана для того, чтобы 
в розовых тонах изобразить деяния колониальных авантю
ристов; эти деяния преподносятся нам как проявление че
ловеколюбия, как бескорыстные подвиги, имевшие своей 
целью мир и цивилизацию. Подобным утверждениям дает 
ответ Эме С езэр  * в своей знаменитой речи о колониализ
ме. «Что означает по существу к о л о н и з а ц и я ? — спраши
вает он. —  К олонизация — отнюдь не альтруистическое 
предприятие для распространения евангелия; она вовсе нз 
служ ит вытеснению невежества, болезней и тирании и не 
равнозначна расширению границ царства божьего и споа- 
ведливости... Если мы углубимся в историю, то обнаружим, 
что лицемерие в этом вопросе появилось сравнительно не
давно. Н и  Кортес, ни Писарро, ни М арко Поло еще не 
считали себя провозвестниками нового, высшего порядка. 
Они просто убивали и грабили, сколько их душе было угод
но. Болтуны вышли на сцену позднее. Главная вина здесь 
падает на христианских авторов, которые выдвииули лож
ное тождество: христианство равнозначно цивилизации, 
язычество равнозначно варварству. И з  этого тождества 
были сделаны страшные выводы в интересах колониализма 
и расовой политики... Если это ясно, я охотно признаю, что 
общение между различными культурами полезно, что куль
турный обмен необходим, что любая культура, даже самая

* Современный поэт о. Мартиника (Вест-Индия)



высокоразвитая, обособлаяясь от друигх культур, гибнет, 
что общение между культурами действует, как кислород, и 
что Европе повезло именно в том, что она оказалась на 
скрещении культур... Н о разве колонизация установила 
связь  между культурами? Конечно, нет. Все колониальные 
экспедиции и все колониальные статуты, вместе взятые, 
не дали ничего, что имело бы ценность для человечества...

Н ы не колонизаторам необходимо облегчить свою со
весть. Н о  к чему нам их отговорки? М ы знаем, что Васко 
да Гама во имя христианства огрезал пленному негру уши 
и пришил на их место собачьи. И з  подсчетов Дюкасса мы 
знаем, что в результате гнусной работоргов\и  «Черная 
А фрика» потеряла население, которое в конечном счете оце
нивается в сто пятьдесят миллионов человек. М ы  знаем 
также, что строительство железной дороги из Конго к по
бережью океана протяжением 140 километров стоило ж и з 
ни семнадцати тысячам человек.

А ф риканцы  хотят осознать свою силу и исторический 
смысл развития народов...»

К У Л Ь Т У РН Ы Й  ВАК У У М ?

Представление об А ф рике как о континенте, не имею
щем истории и культуры, лишенном прошлого, которое за 
служивало бы научного исследования, широко распростра
нилось, в частности, благодаря английскому историку 
А рнольду Тойнби. Правда, под давлением новых данных 
Тойнби позднее внес поправки в свою концепцию: историю 
Африки, заявил он, можно написать, но, к сожалению, она 
будет страдать пробелами из-за  отсутствия письменных 
свидетельств. Т ут  он уже чуть ближе к истине.

Древний Египет с его пирамидами, смотрящими с вы
соты тысячелетий, всегда был частью Африканского конти
нента. А  древние египтяне, о которых Геродот писал, что 
у них кожа темного цвета и вьющиеся волосы, во всех от
ношениях стояли ближе к обитателям суданских степей и 
эфиопских гор, чем к европейцам, хотя последние ошибочно 
считают египтян своими предками. З а п а д  выдает культур
ные достижения Востока —  во всяком случае доисламской 
эпохи —  за свои. Н о  по какому, собственно, праву?

Недавно западные корреспонденты с возмущением со
общили об изданных в Гане картах, из которых явствует,



что А ф рика  дала Греции медицину, математику и другие 
науки и что мир обязан Африке письменностью. Ж урн а
листы забыли, что в А ккре  ныне считают эту часть света 
не только географическим, но и историческим целым. 
А  ведь фараоны были африканцами... Во всех странах 
А ф рики хорошо осведомлены о новых данных, полученных 
археологами в Сахаре. Эти данные позволяют предпола
гать, что колыбель великой культуры долины Н ила  нахо
дилась в Сахаре, которая была отнюдь не столь негосте
приимной, как теперь. Н о  это мнение противоречит обще
принятым теориям.

Все, что до сих пор известно науке, опровергает вымыс
лы о так называемой «культурной неспособности» африкан
цев и показывает, что народы «черного материка» создали 
самостоятельно большие культурные ценности.

Е сли  мы еще мало знаем о них, то виноваты в этом 
ш ш ь колониальные державы, которые, стремясь утаить от 
африканцев их прошлое, не останавливались даже перед 
тем, чтобы стирать его следы. Известны случаи уничтоже
ния древних рукописей; когда были сожжены дворцы в 
Бенине, в огне погибли и многие неповторимые творения 
искусства.

Н а  роды А ф рики развивались так же, как и народы дру
гих материков. Они знали рабовладельческий строй и фе
одализм. Н о  затем европейская работорговля ввергла 
А ф рику  в чудовищную катастрофу. В то время как Европа 
завоевывала мировое господство и становилась тем, чем она 
является сейчас, А ф рику  она отбросила назад. «Не будь 
работорговли, А ф рика  принесла бы сочные плоды, —  пи
шет один из ведущих африканских политических деяте
лей. — Согласиться с тем, что Европа выполняла цивили
заторскую миссию, —  значит смириться с расизмом и фа
шизмом...»



БЫЛ ЛИ АДАМ  АФРИКАНЦЕМ ?

Пока петух не вылупится из 
яйца, никто не может предска
зать, как он будет кричать.

Поговорка народа басуто

Безумство может проявляться 
в сорока видах, здравый 
смысл —  только в одном.

Поговорка банту

Д А Ж Е  Г У М Б О Л Ь Д Т  * Н Е  ВЕРИ Л ...

Родину первого человека до сих пор искали -в разных 
частях света, прежде всего в А зии . О дни ученые утверж да
ли, что она находится в горных областях Центральной и 
Передней А з и и  или в З акавк азье ,  другие —  что в Ю ж н ой  
А зи и  и в Ю ж н ой  Европе. Н азы вали  Австралию , Ю ж н ую  
Америку и даже А рктику, предполагая, что некогда в рай
оне Северного полюса был иной климат —  более теплый и 
приветливый. После первой мировой войны некий Ф р ан ц  
фон Вендрин объявил прародиной человека М екленбург 
и даже точно назвал место его происхождения — город 
Деммин. Подобные утверждения не имеют ничего общего 
с наукой.

О дин огромный континент оказался обойденным —■ 
А ф рика. М ож ет быть, эта часть земного шара лежала за  
пределами кругозора ученых? Н ет, этого сказать нельзя. 
Уж е великий английский натуралист Д арвин  высказался 
за А ф рику. «Скорее всего, — писал он, — в А ф рике  когда- 
то обитали ныне вымершие обезьяны, близкие гориллам 
и шимпанзе. Поскольку оба эти вида являю тся  ближ ай
шими родственниками человека, то вполне вероятно, что 
наши самые древние предки жили в Африке».

Эти слова были произнесены в прошлом веке, в период, 
когда географы, в том числе и А лександр Гумбольдт, не

* Выдающийся немецкий естествоиспытатель и географ конца 
X V I I I — середины X I X  в.
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допускали мысли, что в А фрике, поблизости от экватора, 
находится гора, на вершине которой лежит вечный снег. 
И звестие об этом привез в Европу в 1848 г. немецкий ис
следователь Рабман: он первым и з  европейцев во время пу
тешествия по А ф рике  увидел вдали сверкающую белую 
вершину самой большой возвышенности континента — К и 
лиманджаро. Сейчас в А ф рике и в других областях сде
ланы такие открытия, которые повергают в недоумение 
ученых всего мира.

Ц ентральная  А ф ри ка  давно заслуж ила у зоологов на
звание «музея редкостей»— там, например, найдены такие 
животные, как  окапи *, которые принадлежат, собственно 
говоря, к другой геологической эпохе и считались вымер
шими. Теперь весь континент стал своеобразной «камерой 
неожиданностей».

Одно за  другим в последние десятилетия следуют откры
тия антропологические. Первое из  них относится к середи
не двадцатых годов нашего века, когда близ ю ж ноафрикан
ского селения Таунгс  был обнаружен в камне череп ре
бенка приблизительно шести лет. Н аходка в Таунгсе яви
лась лишь первым звеном в цепи, до настоящего времени 
еще не замкнутой.

О К А М Е Н Е В Ш И Й  М О З Г

В тридцатых годах Барлоу, владелец каменоломни в 
Трансваале, вел бойкую торговлю различными окамене
лостями. Сама идея — продавать туристам в качестве су
вениров древние к о сти — была оригинальной.

Барлоу знал  своих клиентов. О днаж ды  он предложил 
ученому Бруму окаменевший мозг, найденный в слое и з 
вестняка.

—  Н е  это ли вы ищете?
—  Именно это, — ответил Брум.
Вне себя от радости ученый сам отправился на камено

ломню и — какая удача! -— отыскал окаменевший отпеча
ток того самого черепа, к которому относился найденный 
мозг.

* Парнокопытное млекопитающее семейства жираф, водится толь
ко в Африке, в тропических лесах реки Конго. Открыто в начале 
X X  в.



Несколько лет спустя Барлоу передал Бруму верхнюю 
челюсть и даже с сохранившимся зубом. Эту челюсть 
м л шел школьник Герт Т ербланш  из селения Комдраай, рас
положенного в двух километрах от Стеркфонтайна, где в 
с нов время был найден окаменевший мозг.

Брум не стал мешкать. В один прекрасный день всемир
но-известный ученый явился в школу Комдраай и попросил 
мызвать мальчика.

—  Что, какая-нибудь ш а л о с т ь ? — обеспокоился учи
тель.

—  Ш алость, которая, возможно, сделает мальчика зн а
менитым,— с улыбкой ответил Б р у м .— Во всяком случае я 
па это надеюсь, ибо он, кажется, обнаружил следы древ
нейшего предка человека.

М альчик вытащил из кармана еще четыре зуба.
— Самые ценные на свете зубы в кармане школьни

к а ,—  удивленно заметил ученый.
Находки в каменоломнях Т ран свааля  привлекли вни

мание ученых и до сего дня не утратили интереса для 
антропологов. Было найдено небывалое количество остат
ков скелетов существ вымершего вида. М ож ет быть, эти 
костные остатки принадлеж ат человекоподобной обезьяне? 
Но в таком случае где свойственные ей сильные клыки? 
Д а  и глазные утолщения выражены у обезьяны гораздо 
отчетливее. Поразительно, что эти существа передвигались 
и вертикальном положении.

А  может, это были «южные обезьяны» —  австралопи
теки * ?  О безьяны, в том числе и человекоподобные, —  ж и 
тели леса, австралопитеки же обитали в скалистых безлес
ных степях, которые преобладали тогда в Ю ж н ой  Африке, 
находя себе пристанище под утесами или в пещерах. Когда 
нм не хватало растительной пищи, они охотились на зверей.

К ак же происходила такая охота?
Д аж е  современному человеку не совладать с павианом 

без помощи оружия. И, однако, австралопитеки, чей рост 
не превышал 1,2 метра (следовательно, они были ниже, 
чем пигмеи * * ) ,  справлялись с этим животным: они охо
тились стадами.

Об охоте в степи рассказывают южноафриканские изве- 
| тковые пещеры, в которых найдены остатки скелетов

* От лат. australis —  «южный» и греч. pithSkos —  «обезьяна»,
1 ■ Средний рост мужчин, принадлежащих к племенам пигмеев, 

пн превышает 150 сантиметров.



австралопитеков. Рядом  с ними обнаружены целые склады 
костей животных. По поводу этих удивительных нагро
мождений шло много споров: одни предполагали, что они 
возникли в результате стихийных катастроф, другие счи
тали, что кости —  остатки трапез диких зверей.

Н о  откуда в таком случае появились расколотые черепа 
павианов? Исследователи (например, доктор Д а р т )  утвер
ждают, что животное не может разм озж ить череп так, 
чтобы он раскололся, словно кокосовый орех от удара ду
биной. Любопытно, что среди многочисленных остатков 
антилоп были найдены кости конечностей, головки которых 
точно соответствовали следам от ударов на черепах павиа
нов. По-видимому, австралопитеки пользовались костями 
как оружием.

Более того, было установлено, что различные виды 
костей применялись для  разны х целей. Например, бедрен
ные и плечевые кости употреблялись в качестве дубинки, 
продолговатые кости с острыми концами и рога —  как кин
жал, сверло и долото.

Н а  основании этих фактов доктор Д а р т  высказал мысль, 
что в эпоху первобытных культур обработка кости пред
шествовала камню. Почему, спрашивает он, австралопитеки 
не могли обрабатывать кость? И  пытается сделать вывод 
не только о случайном использовании костей, но и о созна
тельном изготовлении из них орудий. Т аки м  образом, он 
приписывает австралопитекам культуру и вполне челове
ческое поведение.

Н А Х О Д К А  В У Щ Е Л Ь Е  О Л Д О В А Й

З д е с ь  возникла новая загадка. К а к  объяснить то обстоя
тельство, что в пещерах и каменных гротах поблизости от 
находок костей австралопитеков повсеместно обнаружены 
кучи кремня, отчасти грубо обитого? Сначала исследова
тели не обращали на них внимания, но впоследствии они 
стали привлекать все больший интерес. П оявились ли они 
в результате чистой случайности или представляют собой 
продукт человеческой деятельности? Исчерпывающего 
ответа не было до тех пор, пока на сцену не выступил 
доктор Лики.

Английский антрополог, родившийся в Африке, начал 
раскопки в ущелье Олдовай. Каким богатым источником 
находок оказалось это ущелье в Танганьике, на месте ко-



Рельефные рисунки на известковых скалах Египта 
часто изображают негров



торого в древности, вероятно, находилось большое мелкое 
озеро!

После того как в одной пещере были найдены кость., 
почерневшие от огня, некоторые исследователи одно времл 
даже считали, что «южные обезьяны» уже умели пользо
ваться огнем, а это бесспорный признак подлинно челове
ческого поведения. Однако предположение не оправдалось. 
В озобладала точка зрения, что австралопитеки не были ни 
обезьянами в собственном смысле слова, ни людьми или 
прямыми предками людей. По-видимому, эти существа на
ходились на «иредчеловеческой» стадии развития.

Однако среди ученых не было единогласия в этом во
просе. И  вот в 1961 г. Л ики  поразил антропологов удиви
тельным сообщением: он обнаружил в ущелье Олдовай 
останки двух людей — одиннадцатилетнего ребенка и взрос
лого человека, а возле них — что очень важно — грубые 
орудия. Ученый заявил, что открыл самого древнего чело
века, жившего более шестисот тысяч лет назад: до раскопок 
Л ики  древнейшей находкой считался так называемый пе
кинский человек, пролежавший в земле пятьсот тысяч лет. 
М ожно ли утверждать, что тем самым Л ики  наконец дока
зал, что А ф ри ка  была прародиной человека?

Некоторые ученые, например французский антрополог 
А ранбур , высказываю т мнение, что в начале миоцена, то 
есть приблизительно двадцать миллионов лет назад, в А ф 
рике существовал целый р яд  первобытных человекообраз
ных существ, от которых уже ответвилась линия гомини- 
дов *. Р. Граманн предполагает, что они обитали в саванне 
к северу, востоку или к югу от тропических девственных 
лесов бассейна Конго.

Советский исследователь Г. Ф . Д ебец отклоняет аф ри
канскую теорию: по его мнению, сходство человека с аф ри
канской человекообезьяной не дает права делать вывод, 
что прародиной человека обязательно должна быть А ф р и 
ка. О н высказывается за  более широкую географическую 
зону, охватывающую А зи ю , А ф р и ку  и Ю ж н у ю  Европу. 
Этот взгляд  разделяет большинство советских ученых.

Разумеется, последнее слово еще не сказано. Однако 
твердо установлено, что уже много тысячелетий назад 
А ф р и ку  населяли люди.

* Семейство гоминидов (от лат. hom o— человек) включает всех 
представителей человечества с эпохи его возникновения.



ОТ КАМЕННОГО ТОПОРА К ПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ

Придет день —  и история выне
сет свой приговор. Н о это будет 
не та история, которую изуча
ют в Брюсселе, Париже или 
Вашингтоне... Африка напишет 
свою историю, причем история 
и Севера и Ю га Африки будет 
исполнена славы и достоинства.

И з последнего письма 
Патриса Лцмумбы к жене

Д Р Е В Н Е Е  С А Х А Р Ы

В А ф рике  мы можем в настоящее время проследить 
ж и знь  и деятельность человека с древнейших времен. М н о 
гочисленные находки дают возможность восстановить в об 
щих чертах весь его путь, ибо на этом континенте были 
пройдены все ступени развития  от каменного века до ж е
лезного.

К а к  и везде, это был длинный путь. Его начало аф ри
канцы, подобно всем народам, выложили камнем. Н а  это 
потребовалось пятьсот, а может быть даже шестьсот ты ся
челетий,

Самые древние следы обитые камни с острыми кр ая 
ми обнаружены на северо-западе Уганды. В Родезии и 
Ю ж н ой А ф рике  найдены орудия труда следующей ступе
ни: скребки, рубила и ручные топоры. Аналогичные ору
дия удалось отыскать также в Северной Африке, где были 
раскопаны древние зольники.

Любопытно, что эти находки часто были скрыты под 
песками Сахары, оод  толстыми пластами лавы или вулка
нического пепла. Следовательно, люди в А ф рике  жили еще 
задолго до возникновения пустыни. Известно, что колеба
ния климата, которые геологи, говоря о Европе, называют 
ледниковыми и межледниковыми периодами, затронули 
весь мир. А ф ри ка  также испытала резкие климатические 
и географические изменения. Сахара, представлявшая со
бой плодородную степь с реками, озерами и богатой фау
ной, высохла и превратилась в пустыню. В Восточной



А ф рике  произошли мощные вулканические извержения, 
приведшие к возникновению восточноафриканской впа
дины. К огда происходили все эти изменения, в  А ф рике уже 
жили люди.

О Д И Н А К О В Ы Е  К А М Е Н Н Ы Е  Р У Б И Л А

Н есмотря на то что музеи ломятся от археологических 
находок, изучение древности находится еще в самой на
чальной стадии. Д о  какой степени наши суждения склады
ваются иод воздействием устоявшихся представлений, ста
новится очевидным всякий раз, когда новые археологиче
ские находки 'выявляют до сих пор неизвестные истори
ческие факты.

В древности А ф рика  вовсе не была отрезана от осталь
ного мира, как это очень долго предполагали. Она не была 
изолирована от воздействия других культур и принимала 
участие в общем культурном обмене. Сейчас накапливаются 
данные, свидетельствующие о том, что она не только мно
гое получила от других частей света, но в свою очередь 
дала человечеству орудия труда, растения, домашних ж и 
вотных, производственные навыки...

Лики нашел в Конго и в Северной А ф рике каменные 
наконечники стрел одного и того же типа и обнаружил 
сходство между каменными орудиями Северной Африки, 
Европы  и Передней А зи и . Сенсацию произвело открытие 
археологов, что люди каменного века в Англии и Ф ранц ии 
пользовались такими же ручными рубилами, как и их совре
менники в Ю ж н ой  Африке. Размеры, форма и толщина 
рубил — все совпадало.

Это порож дает вопросы, на которые пока еще нельзя 
ответить. Н еужели за  тысячи лет до нас между людьми, 
разделенными такими огромными расстояниями, уже суще
ствовали какие-то связи?  Н еужели на  протяжении длитель
ного времени орудия труда переходили из рук в руки, вы
зы вая  стремление имитировать их? Или в леднико
вый период и после него происходили миграции народов? 
Т а к  или иначе, точно установлено, что культуры камен
ного века в А ф рике и Европе обладают поразительным 
сходством.



П Е Р Е Ш Е Й К И  М Е Ж Д У  А Ф Р И К О Й  И Е В Р О П О Й ?

А ф р и ка  тогда ни в чем не отставала от других матери
ков. Некоторые ученые утверждают, что к концу верхнего 
палеолита «Черный континент» даже опередил другие в 
искусстве шлифования камня. Ш лифование, представляв
шее огромный скачок в развитии техники, пришло из 
Африки.

Какого уровня развития  долж на была достичь на С е 
вере А ф ри ки  культура неолита, если в то время в долине 
Н ила  возникло Древнее царство, которое на протяжении 
многих веков являлось носителем прогресса в истории чело
вечества! К акую  славную страницу в историю не только 
материальной культуры, но и искусства вписали люди 
каменного века, создавшие выразительные наскальные 
рисунки в Сахаре!

Вероятно, в ту пору между Европой и А ф рикой суще
ствовали перешейки. М ож но предположить, что подобными 
перешейками А ф ри ка  соединялась и с А зией , так как в на
чале каменного века Красного моря в его нынешнем виде 
еще не было. Перешейки между континентами могли исчез
нуть в результате вулканических явлений в Восточной 
Африке.

В настоящее время археологи с особым вниманием изу 
чают находки в Эфиопии и Сомали, относящиеся к палео 
литу, надеясь здесь отыскать данные о связях  между А зией  
и А ф рикой в этот период. А рхеология только в самые 
последние десятилетия открыла А фрику. В ее недрах скры
ты еще несметные сокровища древнейших эпох.

М Е Т А Л Л У Р Г И  В Л Е С Н О Й  Ч А Щ Е

Н есколько лет назад  швейцарец Рене Гарди встретил 
в Северном Камеруне небольшое племя, которое лет двести 
назад, стгасаясь от работорговцев, удалилось в неприступ
ные горные области и сохранило там свою древшою куль
туру. Речь идет о племени матакам.

«Они ж и в у т ,— сообщил швейцарец по во звр ащ ен и и ,—■ 
отдельными дворами, которые похожи на  маленькие дерев
ни, так как каж ды й двор состоит из множества круглых 
глиняных хижин. П р и  ближайшем рассмотрении можно 
заметить, что эти хижины связаны между собой перехо



дами и расположены так, что ни женщины, ни дети не 
могут войти или выйти иначе, как через хижину главы 
дома. Господствующее положение в семье занимает м уж 
чина, а в племени — кузнец. К узнецы  образую т особую 
касту и стоят выше остальных соплеменников. Они не 
только кузнецы, но и врачеватели, заклинатели дождя, 
а при совершении похоронных обрядов играют роль распо
рядителей танцев. Н о  их главная задача — сохранение тай
ны изготовления железа. Это тщательно оберегаемый 
секрет, недоступный для непосвященного».

Ш вейцарец, в виде исключения получивший у матакам 
позволение взглянуть иа  процесс производства железа, 
рисует тяж елый труд ремесленников. Целые дни прихо
дится им тратить на промывку руды из песка, пока ее не 
набирается достаточно, чтобы загрузить  плавильную печь 
высотой в три метра. Д л я  каждой плавки матакам изготов
ляю т заново глиняные трубы  высотой более чем в челове
ческий рост для предварительного подогрева воздуха. 
З а т е м  они к руде добавляют древесный уголь, при помощи 
мехов раздуваю т и поддерживают ош нь и отделяют шлаки.

Эти простые африканские кузнецы умеют также изме
нять содержание углерода в железе.

Современным металлургам покажется невероятным, что 
«первобытное» племя матакам применяет метод производ
ства железа, который лишь в X I X  в. стал  известен в евро
пейской металлургии. Речь идет о подогреве воздуха, по
ступающего в печь: известно, что благодаря этому дости
гается большое ускорение плавки. Кроме того, кузнецы 
матакам знаю т даже так называемую порошковую метал
лургию, которая в наше время считается последним сло
вом техники.

М ожно предположить, что искусство изготовления ж е
леза, которое каж ется столь современным, опирается у 
африканцев на длительный опыт и традиции. А  ведь племя 
матакам в этом отношении отнюдь не одиноко: мастерством 
металлургии в большей или меньшей степени владеют все 
африканские народы.

Важнейшей частью оборудования для выплавки железа 
являю тся в А ф рике  полые сосуды, которые позволяют 
создать постоянный поток воздуха. Приспособления эти 
распространены в А ф рике  повсюду, где только произво
дится железо: в странах, лежащих в верховьях Н и ла  и на 
берегах Зам б ези ,  в центре А ф рики  и на западном ее побе



р е ж ь е —  вплоть до Гвинеи и Западного  Судана. П рим еня
лись они и в Древнем Египте: на стенах захоронений мы 
неоднократно встречаем их изображения.

Ещ е в X I I  в., то есть задолго до того как европейцы 
ступили на африканскую землю, из А ф ри ки  вывозили ж е
лезо в Индию и Индонезию.

Н а у к а  пока не вышла из сферы гипотез, ей еще не хва
тает последних, исчерпывающих доказательств. З а в т р а ш 
ний день, несомненно, принесет их, и тогда уверенностью 
станет предположение, что именно А ф р и ка  подарила миру 
искусство, имеющее огромное значение для истории циви
ли зац и и ,—  умение добывать и обрабатывать железо. 
П ридя  из Внутренней А фрики, оно с течением времени, 
вероятно, распространилось в Египте и Передней А зии , 
а затем через страны Средиземного моря достигло Европы.

ГЛ И Н Я Н Ы Е  СО СУ Д Ы  П Л Е М Е Н И  У К А М Б А

Профессор Мистлих, много лет живший в Того, п о зн а 
комился там с модельщиком А ли  Амоникойи. Это бы л 
очень разносторонний мастер: он формовал, а затем отли
вал скипетры, маски, блюда, фигуры различных животных, 
могильные памятники... Н есмотря на все усилия, ученому 
не удалось убедить мастера посвятить его в искусство 
формовки.

Многочисленные предания и сказки указываю т на очень 
древнее происхождение этого ремесла. М ифы  всех аф ри
канских народов рассказывают о том, как человек был вы
леплен из легко формующейся глины. Боги творят людей 
из глины, земли или мягкого речного ила... Подобные леген
ды могли возникнуть только в обществе, давно знакомом 
с гончарным делом.

Ю лиус  Липе в книге «О происхождении вещей» пере
дает старинную легенду восточноафриканского племени 
укамба, которая позволяет составить представление о 
древнем происхождении гончарного дела и его роли у 
африканских народов.

«Древнейшие люди, —  гласит эта легенда, —  появив
шиеся в свое щремя из муравейника, имели много разной 
пищи, но вынуждены были есть ее в сыром виде.

Как-то раз  одна женщина вышла из селения и отправи
лась к  реке за водой, которую обычно набирала в слож ен
ные особым образом листья деревьев. Н а  берегу реки ей



попался камень своеобразной формы, имевший в центре 
углубление. Ж енщина наполнила его водой и отнесла домой 
к своему очагу. Когда она стала готовить ужин, она поло
ж ила маис и бобовую муку в  углубление в камне и сва
рила; семья ее нашла, что блюдо получилось отличное и 
что вареная еда гораздо  вкуснее сырой.

Н а  следующее утро к ним заш ла соседка. Камень вы
звал  у  нее восхищение, и она спросила хозяйку, нет ли еще 
такого ж е для нее.

— Н ет, — ответила хозяйка, —  я нашла его у реки, он 
там был один.

—  Пойдем, — сказала соседка, —• туда Еместе и посмот
рим, не найдем ли еще.

Они отправились к реке и стали искать похожие камни, 
но не нашли. З а т о  они нашли жирную мягкую глину, при
несли кусок ее домой, смешали с водой и попытались вы 
лепить сосуд в форме камня с углублением посередине. 
П ять  дней они трудились и сделали много маленьких со
судов, которые назвали  горшками. Чтобы придать им твер
дость камня, они обожгли их на огне. З а т е м  поставили 
горшки у очага и пригласили соседок.

—  Идите сюда и смотрите! М ы  сделали из земли со
суды и можем в  них на очаге кипятить воду, и она при этом 
не вытекает.

В новых горшках они сварили также повидло, оно по
лучилось очень аппетитным. Соседки пытались по их при
меру сделать горшки, но у них ничего не вышло, поэтому 
Бее, кто хотел приобрести горшки, были вынуждены по
купать их у обеих женщин в обмен на великолепный синий 
жемчуг.

З а т е м  они позвали своих мужей и по поводу изобрете
ния горшков был устроен большой пир. М у ж ь я  обеих 
женщин пригласили мудрых стариков, и те в знак своего 
благословения плюнули в руки женщинам, делавшим 
горшки.

—  Пт, пт, пт, —  произнесли старики. — Вы очень со
образительны. Вы сделали глиняные горшки.

После этого они посоветовали женщинам, чтобы не 
утратить сноровки, не показывать никогда мужчинам, как 
они делают горшки. Женщины строго следовали этому 
совету.

Т а к  люди научились делать горшки, и с тех пор наш 
народ владеет этим благословенным искусством».



О ВЦ Ы  И  М О Н А Х И

В одной эфиопской легенде рассказывается, что однаж 
ды —  это было в 1440 г. —  один галлаский пастух с удивле
нием сообщил монахам из  ближайшего монастыря, что его 
стадо бегало и прыгало всю ночь напролет. Монахи вскоре 
выяснили, в чем дело. Оказалось, овцы наелись плодов 
растения, имеющих сильно возбуждающ ие свойства. М он а
хи собрали плоды и... открыли бобы кофе.

Родиной кофейного куста является  плодородная горная 
область К аф ф а  в Ю ж н ой  Эфиопии, именем которой он 
назван. О тсю да «чудесные бобы» начали свое победное 
шествие по миру. В наше время во многих странах кофе 
стал неотъемлемой принадлежностью утреннего завтрака. 
Этим ароматным напитком, без которого многие люди не 
могут обходиться, мы также обязаны Африке.

О на  ж е дала миру и другие культурные растения. 
Правда, некоторые буржуазные ученые этого не признают 
и ищут их родину в других частях света, прежде всего в 
А зии , стремясь таким образом доказать, что народы А ф р и 
ки неспособны что-либо создать. М еж ду тем такие злаки, 
как сорго и просо, клубневые растения, вроде различных 
видов ямса, и масличные культуры, например масличная 
пальма и сезам, культивировались сначала в А фрике, а 
отсюда распространились по всему свету.

Ко гда мы говорим о рисе, то обычно имеем в виду райо
ны, где он получил наибольшее распространение и стал 
главным продуктом питания, а именно Китай, Индию и 
Японию. Н о  рис возделывается не только в тропических 
областях А зи и , а также и в Африке. Е щ е в I в., т. е. за 
шесть веков до того, как арабы ввезли в А ф рику  рис из 
Индии, африканцы, по свидетельству источников, возде
лывали местные сорта риса.

Пш еница и ячмень также известны в Северной А ф рике 
с древнейших времен. Х о т я  о происхождении пшеницы 
идут еще споры, однако установлено, что твердая пше
ница была распространена е  Эфиопии. В древнем Египте 
пшеницу сеяли в таком количестве, что писатели того вре
мени всю равнину е  дельте Н и л а  называли большим пше
ничным полем. Древние египтяне знали ячмень двух видов, 
пшеницу остистую и безостую. В изображениях на гроб
ницах воспроизведены все стадии сельскохозяйственных 
работ —  пахота, сев, жатва, молотьба. Ч асть  урож ая  на



случай бедствия хранилась на государственных складах. 
В римскую эпоху в Египте собирали так много пшеницы, 
что только за  время правления императора А вгуста  из 
Александрии в Рим было вывезено 175 миллионов литров 
зерна. В Ветхом З авете  говорится, что, когда Моисей вел 
евреев через безводную пустыню Синайского полуострова, 
они, страдая от голода и ж аж ды , с тоской вспоминали об 
изобилии еды в Египте. «М ы помним рыбу, которую в 
Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый 
лук, и чеснок» ( I V  кн. Моисея, 11, 5).

Д ы н я  и другие растения из семейства тыквенных, в том 
числе арбуз, известны во многих странах, но родина этих 
сочных плодов —  африканский континент.

Д ругим  древнейшим культурным растением является 
батат, или сладкий картофель, —  очень ценный продукт 
питания в тропических странах. Д о  сих пор родиной батата 
считалась Америка, однако в настоящее время ботаники 
придерживаются того мнения, что он происходит от аф ри
канских растений и культивировался в Африке, а отсюда 
начал свое кругосветное путешествие. Е щ е  до Колумба он 
переселился на  запад, в Америку, а через М адагаскар —  
на восток, в страны М алайского архипелага.

В X I I I  в. первые португальские путешественники опи
сали «орехи кола» —  плоды орехового дерева кола, которое 
широко распространено в З ап адн ой  А ф рике  и во многих 
местах растет в диком виде. Дерево кола безусловно роди
лось на африканской земле, об этом свидетельствует и его 
название. П лоды дерева, употребляемые как возбуждающее 
средство, давно служат мерилом ценности во всей Ц ен т
ральной и Северной А фрике, где пользую тся большим 
спросом. В начале прошлого столетия рабы завезли  дерево 
кола в Америку.

И з  А ф ри ки  пришло и тамариндовое дерево, стручья 
которого содерж ат мякоть, имеющую освежающий вкус и 
легко усваиваемую организмом. Древние египтяне разво 
дили это дерево —  они называли его путем,  что означает 
«стручковое дерево», —  и употребляли отвар из его цветов 
как слабительное. Н ы не тамариндовое дерево культиви
руется во всех тропических странах.

Бесспорно, важнейшие культурные растения разводятся 
в А ф рике  с древних времен. Т ак , например, здесь давно 
освоены кусты хлопчатника: страны Западного  Судана 
уже много веков -славятся своими тканями из хлопка.



В Судане также очень давно употребляют хну в каче
стве красящего вещества.

И з  А ф рики  происходит гвинейский перец, известный 
еще под названием «перца ашанти». Его выращивали ж и 
тели Бенина и Анголы, и этот вид перца пользовался такой 
славой, что в X V I  в. его через Сахару вывозили из Гвинея 
в Марокко.

Немногие знаюг, что за  одно из наших самых любимых 
домашних животных — кошку —  нам следует благодарить 
африканцев. Когда кошки уже ж и ли  при храмах фараонов, 
наши европейские предки еще были вынуждены сами до
пить мышей. А ф рикан цы  приручили и осла —  это неуто
мимое вьючное животное. Историки культуры считают 
А ф рику также родиной некоторых пород свиней и собак.

Кое-что А ф ри ка  заимствовала у других частей света, 
а кое-что они заимствовали у нее. Трудно отделить одно 
от другого. Бесспорно лишь, что народы А ф рики  внесли 
свою лепту е  общемировую культуру.



КОНТИНЕНТ КОНТРАСТОВ

Общность африканцев —  эго во
все не абстрактная идея. Она 
коренится в сходстве обстанов
ки, в совпадении интересов и в 
общих законах развития со
временного мира. Только един
ство ее населения даст Африке 
возможность обеспечить свою 
судьбу и средства для быстро
го прогресса в условиях пол
ной независимости.

Секу Туре

Д Р Е В Н И Е  РА С О В Ы Е  М И Ф Ы

В представлении многих людей существовала и продол
жает существовать одна-единетвевная А ф р и ка  —  «Черный 
материк». Кое -кто, может быть, еще видит разницу между 
арабскими странами Севера и «Черной Африкой» к югу от 
Сахары. Остальные же различия между отдельными стра
нами и народами э т о г о ,гигантского континента в течение 
долгого времени игнорировались. Д а  и кого они могли 
интересовать, если африканская политика делалась в сто
лицах европейских держав!

Ещ е и теперь слишком часто говорят о «черных», или 
«неграх». В устах американцев и англичан слово «негр» 
звучит презрительно, а иногда даже заменяет ругатель
ство. М еж ду тем никому не приходит в голову классифи
цировать население других частей света по цвету кожи. 
Жителей А зи и  не назы ваю т желтыми, смуглыми, красными 
или белыми. Ж ители А ф рики хотят, чтобы их называли 
по названию их континента или государства, подобно тому 
как  принято говорить об американцах, или европейцах, 
или •— более конкретно — о кубинцах, канадцах, финнах, 
ирландцах, швейцарцах, поляках. А ф рикан цы  по праву 
требуют к себе равного отношения.

Негров вообще или «черных» вообще не существует. 
Имеется почти бесконечное разнообразие африканских на
родов: народы суданской группы и группы банту, готтен



тоты, бушмены и пигмеи —  все они говорят на своих я з ы 
ках и диалектах и по своему культурному уровню стоят 
на различных ступенях исторического развития —  от перво
бытной до современной.

Если внимательно присмотреться к представителям 
негроидной расы, нетрудно обнаружить бросающиеся в гла
за различия между ними. Сенегал, Гвинея и крайний запад 
континента населены темнокожими народами; территория 
в верховьях Н и ла  тоже. Напротив, жители Ю го-Восточной 
А ф рики имеют кожу светло-коричневого цвета. Т о  же 
самое относится к росту африканцев. Средний рост йоруба 
(Н и г е р и я )  165 сантиметров, а котоко, живущ их в Э квато
риальной Африке, 180.

К то не слышал о существовании таких народов, как 
хауса в Нигерии, балуба и баконго в Конго, барунди и 
суахили в Восточной Африке, зулусы в Ю ж н ой  Африке1 
Все они в антропологическом отношении принадлеж ат к 
негроидной расе, у всех у них темная кожа и вьющиеся 
волосы. Н о  каж ды й из них имеет свою собственную исто
рию и развивается своими путями.

А ф ри ка  —  это континент контрастов. Н а  его терри
тории -— он простирается почти на 8 тысяч километров с 
севера на юг и почти на такое же расстояние с востока на 
запад -— сменяются самые различные ландшафты, от пусты
ни до тропического леса, и множество климатических зон. 
Т а к  же разнообразна история народов А ф рики и их куль
туры. Разговоры о «ненсторичности», о культурном застое 
этих народов объясняю тся только недостатком сведений 
о них.

Н о вая  А ф ри ка  протестует не только против употребле
ния слова «негр», но прежде всего против расистских тео
рий идеологов империализма. «Кровь людей —  одного цве
та», —  гласит многозначительный заголовок романа, 
написанного вождем басуто Мопели Паулюсом.

«Миф, принесенный европейцами в А фрику, —  это 
тот же самый миф о высшей расе, за  уничтожение которого 
в Германии боролась так ожесточенно Европа, —  пишет 
южноафриканский писатель полковник Лауренс ван дер 
Пост, противник апартхейда *. —  Это объясняет нам, по
чему многие белые в Ю ж н о-А ф ри калской  Республике по

* Политика «обособления» рас, направленная к закреплению пол
ного господства расистов в Ю жной Африке.



стоянно питали к Германии необыкновенную симпатию и 
почему их взгляды все бо\ее  сближаются с воззрениями 
немецких нацистов довоенного периода».

§»
С О БО РЫ  И Г Л И Н Я Н Ы Е  Х И Ж И Н Ы

М ожет быть, «черные» по своим умственным способно
стям уступают белым? Исследователь А ф рики и зоолог 
доктор Бернгард Гржимек в книге «Серенгети не должен 
умереть» дает следующий ответ:

«Недавно один европеец, который родился и вырос в 
Африке, рассказывал мне, какое впечатление произвели на 
него итальянские соборы, когда он в возрасте пятидесяти 
лет впервые посетил Европу. „Какими жалкими вы глядят  
по сравнению с ними глиняные хижины наших черных!” —  
воскликнул он. И  однако это вовсе не доказательство того, 
что черные никогда не были способны строить такие 
соборы. Я  ответил ему, что, если бы египтянин, живший в 
ту эпоху, когда создавались великие пирамиды, посетил 
тогдашнюю А нглию или Германию, наши предки, одетые 
в звериные ш куры и живущие в деревянных лачугах, кр ы 
тых соломой, показались бы ему такой же умственно не
доразвитой расой, какой сегодня некоторым каж утся 
черные...

Белый с удовольствием узнаёт, что мозг негра в среднем 
несколько меньше, чем мозг европейца. Однако вес мозга 
не имеет никакого отношения к умственным способностям, 
ибо они зависят от количества мозговых клеток, а оно у 
людей всех трех рас одинаковое. Естественно, нельзя  срав
нивать, как это постоянно делают, неграмотного деревен
ского парня — африканца с европейцем, приезжающ им в 
Африку. Совсем иначе обернется дело, если мы сравним 
черного банковского служащего с батраком из  захолустной 
баварской деревни или, например, черного учителя или про
фессора университета с английским рабочим из доков или 
с русским крепостным, жившим лет двести назад. Поэтому 
совершенно недопустимо, когда индийский министр не 
может найти приюта в гостинице какой-нибудь страны, как 
это случается еще и теперь, а некультурный европей
ский фермер, даже небритый, всюду встречает теплый 
прием. Д л я  меня негр — это равноправный человек и 
брат».



В П О И С К А Х  БУ Ш М Е Н О В

Несколько лет назад  в южноафриканскую пустыню 
Калахари отправилась экспедиция, которая ставила своей 
задачей исследовать обычаи и культуру вымирающего на
рода бушменов. Руководитель экспедиции Л ауреяс  ван дер 
Пост родился в Ю ж н ой  Африке. В глуши Калахари он 
надеялся отыскать потомков тех людей, которые, по его 
словам, много веков назад  преобладали во всей Африке, 
а, по данным археологии, также в некоторых частях Ю ж ной 
Европы и Среднего Востока. «Бушмены, —  пишет он в 
своем отчете, — представляют собой самый древний народ 
в Африке, если не на всем земном шаре. М не кажется ко
мичным, что ученые ищут старые камни и разрушенные 
города, чтобы узнать, как жили люди прежде, в то время 
как здесь, в Африке, еще продолжает существовать всеми 
презираемый и забытый древнейший народ —  народ буш
менов».

Ван дер Постом руководил еще и личный мотив: его 
дед когда-то возглавлял  поход против бушменов, в резуль
тате которого в О ранж евой Республике * были уничтожены 
последние преставители этого народа. «Ещ е будучи ребен
ком, я слышал рассказы об истреблении бушменов, о том, 
как храбро они сражались против превосходящих сил про
тивника, и неутешно горевал, что маленькие люди с лу
ками и стрелами исчезли из нашей страны». О н хотел 
теперь осуществить решение, принятое еще в детстве, — 
найти бушменов, познакомиться с народом, который так 
охотно смеется, занимается охотой и танцует при лунном 
свете.

Вначале казалось, что его трудное и довольно опасное 
предприятие окончится безрезультатно. К ак  только он 
достиг Калахари, до него дошли сведения, что бушмены, 
спасаясь от мухи цеце, бежали в засушливую область на 
северо-западе болотистой местности. Подобные передвиже
ния небольших племен и даже целых народов не представ
ляют для А ф рики ничго необычного: они происходили на 
протяжении веков.

Причины таких миграций различны. Одни племена бе
жали от работорговцев или от дани, других заставляли

* Бурская республика, существовавшая с середины X I X  в. до 
начала X X  в. Ныне провинция Ю А Р .



тронуться с насиженного места многолетняя засуха и недо
статок воды. Бывало, что стаи саранчи или стада слонов 
опустошали страну или же на посевы проса из года в год 
нападала какая-нибудь болезнь, и людям приходилось 
искать новые, более плодородные края.

О тправивш ись однажды на разведку, Лауренс ван дер 
Пост дальше, чем всегда, углубился на юг в бо \ота . Н а  
одном из островов, окруженном шумящим на ветру камы
шом, он встретил двух женщин из племени речных бушме
нов.

«Таких смелых женщин я никогда раньше не ви дел ,—  
писал ван дер Пост. — О дна  из них была старуха, другая — 
молодая; на их попечении находилось четверо малолетних 
детей, но кроме того, они были вынуждены весь день на
пролет отгонять павианов и всяких иных вредителей от 
скудных полей, дававших им пропитание, а по ночам за 
щищать свои хижины и огороды от гиппопотамов и других 
четвероногих. И х мужья отсутствовали уже более месяца: 
они отправились куда-то на край болотной области, чтобы 
обменять звериные шкуры на товары, без которых не могли 
обойтись. Женщины не имели ни малейшего представления 
о том, когда и каким путем вернутся мужчины. И х подсте
регали со всех сторон страшные опасности. Ж енщины нахо
дились в 150 километрах от ближайшего жилья, но, не 
сетуя на  судьбу и не испытывая страха, оставались на 
месте. Они встретили меня улыбкой и предложили блюдо, 
приготовленное на меду, словно в их распоряжении нахо
дилось сколько угодно ульев».

Ван дер Пост надеялся, что встреча с представителями 
древнейшей, по его мнению, расы не останется единствен
ной, что ему, может быть, удастся найти бушменов в горах 
Тсодило, возвышающихся над подходами к северной части 
Калахари. Недаром люди, хорошо знающие пустыню, 
утверждали, что бушмены ежегодно отправляю тся в эту 
область, чтобы жить по обычаям своих предков, то есть 
охотиться, собирать мед, петь и танцевать.

Х У Д О Ж Н И К И  К А Л А Х А Р И

В горах Т с о д и л о — на языке бушменов это означает 
..«скользкие гооы», —  где, по поверьям местных племен, оби
тают могущественные духи, ван дер Пост не встретил ни



одного бушмена, но обнаруж ил там древние, вероятно 
очень древние, следы их пребывания. Речь идет о наскаль
ных рисунках. Н а  желтоватой скале, покрытой трещинами*, 
красовался великолепный силуэт антилопы, обведенный 
красной краской. Рядом виднелись изображ ения жирафы, 
носорога, льва, приготовившегося к прыжку, павианов, че
репах и человеческой фигуры с половиной головы.

По мнению Лауренса ван дер Поста, даже неспециа
листу при первом взгляде на рисунки нетрудно понять, что 
они очень древнего происхождения. «И зображ ения покры
вали, очевидно, стены и потолки пещер, в которых когда-то 
обитали бушмены, —  пишет он. — Перед нами были всего- 
лишь остатки некогда крупного центра бушменской куль
туры. Рисунки свидетельствовали об изумительном таланте 
художника. А  что означали отпечатки крохотных рук? 
Вероятно, они принадлежали тому самому художнику, ко
торый за тысячи лет до нас сделал рисунки. По-видимому, 
он обмакнул руки в краску и, растопырив пальцы, прижал 
их к скале, поставив таким образом своеобразную подпись».

Ю жноафриканские бушмены всего лишь двести лет 
назад отказались от обычая рисовать на скалах. В Ю ж ной 
Африке, в особенности в Драконовых горах, найдено много 
росписей, воспроизводящих зверей, ‘вымерших в леднико
вую элоху: из этого следует, что южноафриканская на
скальная живопись относится к очень древней эпохе. В оз
никает вопрос: не следует ли считать бушменов или их 
предков самой древней расой на земле? Однако находки 
доказывают, что в эпоху палеолита в населении Ю ж ной 
А фрики были представлены два антропологических типа — 
один, имевший сходство с бушменской расой, другой — с 
австралоидной. О ба  типа очень древние.

Этот факт имеет большое значение. В течение долгого 
времени были распространены неправильные представле-. 
ния о древнейших обитателях Африканского континента. 
Их считали пришельцами с Востока. Археологические ис
следования последних сорока лет лишили подобные гипо
тезы псчвы, и теперь почти с полкой уверенностью можно 
утверждать, что А ф ри ка  когда-то представляла собой одну 
из наиболее населенных частей света.

Утверждение, будто А ф рика  была заселена постепенно, 
в результате вторжений извне, в свете научных исследова
ний не выдерживает критики. Доказано, что главные расы 
Аф рики возникли на ее почве.

гг



Вернемся, однако, к экспедиции Лауренса ван дер 
Поста. Легко себе представить его радость, когда после 
долгих поисков он наконец встретил в пустыне Калахари 
бушменов.

«Они живут целиком за  счет милостей природы, — 
пишет ван дер Пост. —  К аж ды й день молодые мужчины 
уходят на охоту или ставят ловушки, а женщины собирают 
в окрестностях коренья, ягоды, дыни, огурцы или ловят 
черепах и иную живность... Бушмены великолепно знают 
зверей, насекомых, растения, встречающиеся в пустыне... 
Охота дает им шкуры для одежды, защищаю щей от холода; 
пустыня —  лук и коренья, в которых содержатся необхо
димые для обработки кожи дубильные вещества; дикий 
сизаль служ ит материалом для крепких веревок; в каче
стве тетивы бушмены натягивают на свои маленькие луки 
козьи жилы, а из корней одного кустарника они приготов
ляют вызывающ ий паралич яд и покрывают им свои 
стрелы. И з  высушенного и растертого в порошок туловища 
ящерицы они настаивают противоядие, котороь исцеляет 
раны, нанесенные отравленными стрелами, и змеиные уку
сы. Д л я  лечения болезней они обращаются к помощи р а з 
личных зелий, и даже знахари народов банту приобретают 
эти снадобья в обмен на табак. Огонь они по старинному 
обычаю добывают, вращ ая  деревянные палочки».

Все сказанное звучит как глава из истории древнейшего 
населения Африки.

З Е Р К А Л О  Д Р Е В Н Е Й Ш И Х  В Р Е М Е Н

Стоит познакомиться с бушменами и завоевать их до
верие, как перед вами оживает кусочек их истории, так ска
зать ее эхо.

«Постепенно,— пишет Лауренс ван дер Пост, —  у буш
менов ослабел страх перед голодом, который постоянно их 
преследует; в нашем обществе они стали чувствовать себя 
в безопасности и тогда раскрылись все их качества. У них 
появился досуг, чтобы петь, танцевать и играть. Все игры, 
за исключением одной, с оперенным мячом, —  в ней участ
вовали одни м у ж ч и н ы — сопровождались музыкой.

Н игде в А ф рике не встречал я народа, для  которого 
музыка настолько была бы жизненной потребностью. Я  не 
видел ни одной семьи бушменов, даже маленькой и исто-



Бушмены —  блестящие рассказчики

щенной голодом, которая не переносила бы  с собой с места 
на место музыкальные инструменты.

У наших бушменов была любопытная разновидность 
скрипки —  согнутый кусок дерева с единственной струной, 
прикрепленной к нему посередине. Бушмены ухитрялись 
извлекать из этого простого инструмента поразительно раз
нообразные звуки и мелодии, то веселые, то печальные, то 
сентиментальные, то нежные.

И з  зсего, что мне приходилось слышать в Африке, ме
лодии бушменов, на мой взгляд, более всего приближаются 
к нашим музыкальным формам. О днаж ды  я с величайшим



удивлением услышал нечто вроде дуэта: молодой бушмен 
пел любовную арию, молодая женщина вторила ему. Н е ж 
ность чувств, которые выражала эта песня, могла бы дать 
хороший урок даже закоренелым в предрассудках евро
пейцам».

Ещ е более сильное впечатление производят разнообра
зием и богатством сюжетов танцы бушменов. В них пора
жает воспроизведение ж изни цветов и зверей, сцен охоты 
и войны, тоски по лучшей, счастливой жизни. «В танцах 
бушмены изображаю т ночь, огонь, стремление к свету. 
К огда один из них заболел, они исполнили специальный 
танец исцеления».

Кроме того, бушмены замечательные рассказчики. 
У  них есть богатый фольклор, хотя письменность отсутст
вует. Т олько искусство живописи, -в котором их предки, 
проявили такие замечательные способности, утрачено ими. 
О дин  старый бушмен, когда ему показали копию рисунка, 
изображаю щего антилопу, отвернулся и заплакал, опеча
ленный тем, что его народ утратил художественный дар- 
предков.

«А ф рика —  это самое большое зеркало, каким распола
гает наша эпоха...— писал ван дер Пост, возвратившись из 
экспедиции .— Я  не знаю других народов, которые так 
долго, как африканские, сохраняли бы свои специфические 
черты, свои традиции, свою обособленность, не поддаваясь 
влиянию и алчности чужеземцев... К аж ды й раз, как я по
нимаю. что происходит в душе тех или иных „первобытных 
людей” , я становлюсь скромнее...»



НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ТАССИЛИ

Соседа выбирай себе до пост
ройки дома, а попутчика — до 
отправления в путь.

Мавританская поговорка

О Т К Р Ы Т И Я  В С А Х А Р Е

З е м л я  день за днем лежала во мраке. Н а д  горами песка,, 
долннами и высохшими руслами рек бушевали стихии. Очи 
превращали горы в потоки мелкого песка и передвигали их 
с места на место, погребая все на своем пути.

«Н аш  плодородный оазис Агадес перестал существо
вать. До м а,  сады, пальмовые рощи и колодцы — все засы
пано высокими движущимися дюнами», — сообщил не
сколько лет назад  шейх Эмир ал-Ф ахир, с группой бежен
цев прибывший на одинокую станцию Сокото в Северной 
Нигерии.

Вдоль границ Н игерии Сахара расстилается грозным 
песчаным морем. Стоит ветру привести его в движение, 
и око вгрызается в окружающие земли, уничтожая всякую 
ж изнь там, где она теплилась еще у немногочисленных 
источников. О стальная часть огромного пояса пустыни, 
простирающегося на площади 8 миллионов квадратных ки
лометров от Атлантического океана до Красного моря, 
представляет собой иную картину. З д е с ь  встречаются 
тощие степи, каменистые плоскогорья, солончаки и массивы 
гоо, как А хаггар  и Тибести, вздымающиеся на высоту до 
3 километров.

Только в оазисах, т. е. в тех местах, где грунтовые воды 
подходят близко к поверхности земли, встречаются рассы
панные подобно темным точкам на блестящей желтизне 
пустыни человеческие поселения. В них живет немногим 
более полумиллиона человек —  главным образом земле* 
дельцы и скотоводы.

Климат здесь тяж елый: изнуряю щ ая жара, осадки вы
падают крайне редко, а ежедневные колебания температуры 
достигают 30 и даж е 40 градусов.



Т А М , Г Д Е  К О Г Д А -Т О  Ш У М Е Л И  Л Е С А

О дни оазисы существуют уже тысячи лет, их история 
восходит к древнейшим эпохам, другие возникли только 

;в последние десятилетие благодаря труду инженеров .зало
живших артезианские колодцы.

Животные водятся в пустыне повсюду. После дождей 
холмы покрываются яркой зеленью, но даже в период з а 
сухи овцы и козы, верблюды, дикие антилопы, газели, 
страусы и мелкие грызуны находят достаточно корма на 
кустах. В ямах, где скапливается вода, водится рыба, под
час даже встречаются крокодилы. Случается, что рыбы, 
обитающие в подземных водных потоках, выскакивают из 
артезианских скважин.

Сахара отнюдь не всегда была пустыней. «Сегодня 
можно считать доказанным, —  писал после многолетних 
путешествий по А ф рике  английский исследователь Ричард 
Бэйкер, —  что Сахару в доисторический период покрывал 
тропический лес. Н о  затем климат постепенно изменился, 
осадки оскудели, тропические животные и растения 
исчезли».

В чем причины этого? Н а р я д у  с климатом изменению 
ландшафта содействовал и человек. Кочевые племена с т е 
чением времени свели деревья, сожгли кустарник и таким 
образом проложили себе путь во внутренние районы А ф р и 
ки. С тада скота также истребляли растительный покров. 
Х ищническое земледелие усугубило и без того сильную 
эрозию почвы: люди забрасывали истощенные земли и 
расчищали новые участки, для чего вновь и  в н о е ь  выру
бали леса.

Все это имело губительные последствия, так как вело к 
дальнейшему уменьшению осадков.

Ещ е шесть-семь тысячелетий назад  в самом центре С а 
хары, в области горного массива А хаггар, водились жирафы 
и бегемоты. К ак  сообщают древние историки, карфагенские 
правители получали боевых слонов из  Ю жного Туниса, 
где теперь расстилаются лишь безжизненные, сухие солон
чаки. Северные районы Сахары считались в римскую эпоху 
житницей; римляне поддерживали здесь мощную систему 
орошения: из водоемов рода по каменным каналам направ
лялась на поля, страдавшие от недостатка влаги. В Ливии 
некоторые из  этих устройств действуют еще и ныне, но 
большинство их пришло в негодность.



Л ес для строительства храма царя  Соломона достав
лялся  из глубин А ф рики ; его перевозили по караванным 
путям. Во все времена года воины, купцы и паломники 
передвигались по Сахаре. К араваны  с хлопком, золотом, 
слоновой костью, солью и рабами пересекали пустыню с 
юга на север и с запада па восток. Н австречу  им двига
лись караваны с тканями, стеклянными изделиями, позднее 
с  оружием и порохом. Т олько  после открытия большого 
морского пути караванная торговля почти совсем замерла.

О б  истории Сахары мы теперь знаем много, хотя еще 
и не все. Когда французы  начинали ее завоевание, никто 
еще не подозревал, какие огромные перспективы сулит эта 
пустыня. Ф ранцузское правительство весьма неохотно 
предоставило средства на сооружение нескольких стратеги
ческих дорог, которые должны были связать между собой 
военные базы. Транссахарская  железная дорога — излю б
ленный проект французских империалистов, выдвинутый 
на рубеже X I X  и X X  вв., — так и не была сооружена.

Интерес к Сахаре пробудился только в 1934 г., когда 
один из солдат Иностранного легиона, разы скивая  вблизи 
алжирско-марокканской границы воду, нашел уголь. Вскоре 
после этого —  какое совпадение! — при откапывании гру
зовика, занесенного песком, были обнаружены залежи 
руды. Н ы не на этом месте стоит крупный индустриальный 
центр Колон-Беш ар с населением тридцать тысяч человек, 
соединенный железнодорожной линией с алжирским по
бережьем.

Н ачи ная  с тридцатых годов (особенно же после оконча
ния второй мировой войны) Ф р ан ц и я  помимо войск стала 
направлять в Сахару в поисках естественных богатств гео
логов и инженеров. Полуденные результаты превзошли все 
ожидания и вызвали в П ариж е радостную реакцию.

Сахара внезапно оказалась в центре внимания. Возник
ли мощные концерны. Американские, английские и ф ран
цузские нефтяные компании на  картах уже поделили С а 
хару на сферы влияния.

О Т К Р Ы Т И Е  Л Е Й Т Е Н А Н Т А  Б Р Е Н А Н А

Удивительно, как слон попал в пустыню, щ безграничное 
безмолвие Сахары, где на сотни миль вокруг нет ни одной 
живой души? Бренан не верил своим глазам. О н  забыл о



поручении, которое привело его в отдаленный вади * Д ж о- 
рат, и в растерянности глядел на скалу, находившуюся 
всего в нескольких шагах от него. Ошибки быть не могло: 
контур, тщательно вырезанный на скале, изображ ал слона.

Кто создал это произведение искусства? Когда? Н ет  ли 
в Сахаре других изображений такого рода? Эти вопросы не 
давали покоя молодому французскому офицеру. Выполняя 
патрульную службу на ливийской границе, он использовал 
любую возможность, чтобы обследовать скалы и пещеры 
в поисках рисунков.

Е м у сопутствовал успех. Вскоре он нашел изображений 
слонов, жирафов, носорогов, львов, буйволов и даже беге
мотов. «Т ак  рисовать могли только люди, у которых эти 
животные были перед глазами каждый день, — рассуждал 
Бренан. — Когда-то они обитали в Сахаре, как и люди, ко
торые оставили эти рисунки на скалах». Ш ли  недели и ме
сяцы, и однажды Бренан нашел нечто такое, на что он даже 
не смел надеяться: изображения людей давно минувшей 
эпохи. Л ю ди  были вооружены луками и стрелами, их на
готу прикрывали звериные шкуры; на некоторых было 
нечто вроде панцирей, в руках они держали щиты и копья.

Бренан набил эскизами папки, отметил места и даты 
находок. Много времени и усилий потратил он на то, чтобы 
проникнуть в тайну наскальной живописи. Однако послед
няя ставила все новые загадки, решить их было лейтенанту 
не под силу, и в 1940 г. он обратился к аббату Брейлю, 
знаменитому французскому археологу.

Этим Бренан оказал науке большую услугу. Взволно
ванные его находками, ученые Ф ран ц и и  и Италии после 
окончания войны обратились к интенсивным изысканиям 
в Сахаре. Экспедиции обследовали весь район от Н и ла  до 
марокканского побережья и привезли новые сенсационные 
материалы.

Д о  настоящего времени найдено более двадцати тысяч 
наскальных рисунков. «В самой бесплодной и сухой пусты
не мира случай сохранил для нас замечательнейшую худо
жественную школу, какую когда-либо создало человече
ство, —  писал А нри  Лот, французский археолог, который 
первым с группой сотрудников провел систематическое 
изучение некоторых горных массивов Сахары и сделал точ
ные копии доисторических рисунков. — Сахара представ-

* Сухая долина реки (араб.).





ляет собой единственный в своем роде музей истории к уль
туры, крупнейший центр доисторического искусства, по
добного которому нет во всем мире. Тот, кто стоит перед 
этими рисунками, чувствует себя так, словно он перенесся 
в доисторическую обстановку, словно сделал скачок на де
сять тысяч лет н азад  в прошлое».

М ЕЧ ТЫ  В П У С ТЫ Н Е

Несколько лет назад  А нри  Л от  с небольшой группой 
энтузиастов в поисках новых наскальных рисунков отпра
вился обследовать пещеры и расселины скал плоскогорья 
Тассили (в  северной части А хаггар) .  После этого путеше
ствия он опубликовал труд «В поисках фресок Тассили»,. 
где описал открытую им культуру, отстоящую от нас на  
восемь тысяч лет. В этой книге он между прочим пишет:

«Массив Т ассили-А дж ер  —  это труднодоступное песча
никовое плато, от которого отходит ряд  небольших вто
ростепенных массивов. Все они подверглись сильному дей
ствию эрозии. П робираться  здесь можно лишь узкими 
ущельями или по поверхности, усеянной колоннообраз
ными выветренными скалами и вызывающей в воображе
нии картину мертвых городов. Сейчас эти массивы —  со
вершенно глухое место, где царит гнетущее безмолвие. Н о  
когда-то все эти ущ елья и проходы представляли собой 
своего рода оживленные улицы. О б  этом свидетельствуют 
глубокие впадины у поднож ия скал, служившие естествен
ным убежищем для первобытных жителей массива. О бита
тели исчезли. Н о  следы их пребывания остались в виде 
сотен и сотен росписей...

Т о , что мы нашли в лабиринте скал Тассили, превосхо
дит всякое воображение. М ы  открыли сотни и сотни роспи
сей с десятками тысяч изображений людей и животных. 
Одни рисунки представляли собой локальные изображении, 
другие —■ сложнейшие ансамбли. Изображ енны е на них. 
сцены ж изни древних обитателей этих мест — будничные 
занятия, развлечения, религиозные обряды —  нетрудно, 
истолковать. Они, несомненно, относятся к ж и зни  различ
ных народов, населявших массив в разное, но бесспорно 
давно прошедшее время, ибо современные нам туареги 
очень редко появляются в этих диких, неприветливых 
местах. Н ас  поразило разнообразие стилей и сюжетов, ко~



то рое мы обнаружили при исследовании многочисленных на
слоений рисунков. Рядом  с крошечными изображениями 
людей, величиной в какие-нибудь несколько сантиметров, 
находились и рисунки гигантской величины. И зображ ения  
людей таких размеров еще нигде не обнаружены. Н а  дру
гих фресках мы увидели лучников, сражающихся за  обла
дание стадом быков, воинов, бьющихся на палицах. Т у т  
же —  стадо антилоп, люди в  пирогах, преследующие беге
мотов, сцены плясок, пиршеств и т. п.

Короче говоря, мы очутились как бы в величайшем, 
музее доисторического искусства. Некоторые рисунки по
ражали своим мастерством... О т  таких росписей не отрек
лась бы ни одна когда-либо существовавшая художествен
ная школа...

Н о  главное — эти изображ ения не стоят ни в какой 
связи с рисунками франко-кантабрийской области * или 
Ю ж ной А фрики. И  если иногда в них и можно обнаружить 
египетское или, возможно, микенское влияние, наиболее 
древние из них, безусловно, принадлеж ат к неизвестной 
самобытной художественной школе. Росписи эти предстаз- 
ляют собой в настоящее время единственные известные 
нам памятники наидревнейшего искусства негроидных на
родностей...

Все эти факты имеют для нас огромное значение.. 
Открытие росписей Тассили позволило нам ознакомиться 
по меньшей мере с восемью тысячами лет истории С а 
х а р ы —  самой большой пустыни нашей Зем ли . Более того, 
благодаря этим находкам прошлое всего человечества ста
новится для  нас яснее и понятнее...

Часто по вечерам, выходя по окончании работы из пе
щер, каж ды й день открывавших перед нами все новые 
фрески, мы собирались у лагерного костра. Н ам  рисовались 
цветущие долины, леса, болота и звери, жившие когда-то 
в этом раю. М ы  заселяли в нашем воображении эти места 
разнообразными животными. Добродуш ные слоны толпи
лись возле воды, шевеля большими ушами. Пугливые но
сороги спешили к логовищам по узким тропинкам. Ж ирафы  
прятали головы в кустах мимозы. П о долинам, пощипывая 
траву, бродили стада антилоп и газелей, находивших отдых 
под зелеными кронами деревьев. Н аконец  мы старались

* Автор имеет в виду Ю го-Западную Францию и примыкающие 
к ней горы северо-восточной части Пиренейского полуострова —  об
ласти, называвшейся в древности Кантабрией.



представить себе людей, живших в  скальных пещерах: 
мужчин, занимающихся подготовкой оруж ия к охоте и 
мастерящих себе одежду из шкур, женщин, готовящих 
пищу или отправляющихся к соседнему водоему купаться 
или мыть свои миски. М ы  представляли себе пастухоз, 
которые пасли стада или вели быков на водопой. Вечерами 
-они загоняли их за сплетенные из веток изгороди, защ и
щавшие скот от нападения хищников».

Участники экспедиции, несмотря на палящий зной, до
вели до конца свою великую задачу. Они тщательно обсле
довали поверхность всех скал, так как некоторые изобра
жения скрывались под слоем пыли. Их очищали в не
сколько приемов мягкой губкой или щеткой и тщательно 
•снимали на кальку копии. Затраченн ы е усилия оправда
лись: каж ды й день приносил новые материалы.

Ш Е Д Е В Р Ы  К А М Е Н Н О Г О  В Е К А

Участники экспедиции в поисках рисунков в грандиоз
ном лабиринте Тассили натолкнулись на скалу с коричне
вым пятном, которая только после очистки поведала свою 
тайну.

«Они, —  пишет А . Л о т , — открыли великолепное про
изведение, которое, несомненно, войдет в число самых пре
красных творений искусства всех времен. Что же там изо
бражено? М уж чина и женщина —  только и всего. Н о  какой 
мужчина и, в особенности, какая женщина! Ж енщина нари
сована красной охрой в натуральную величину. Она сидит 
лицом к мужчине, сильно выпрямив спину и слегка на
клонив голову. О дна  нога ее вытянута, другая согнута в 
колене —  его мягкий изгиб подчеркивает тонкость щико
лоток и запястий. Стройный стан поражает правильностью 
пропорций. П о тяжелой, несколько удлиненной форма 
груди видно, что эта женщина уже была матерью. Зн ан и е  
человеческого тела делает это совершенное произведение 
искусства достойным греков и самых прекрасных творений 
эпохи Возрождения. Внушительные размеры обеих фигур 
усиливают производимое впечатление, а мысль о том, что 
этот шедевр создан людьми каменного века, повергает нас 
в изумление и восхищение.

Кем же написана эта великолепная фреска? Лю дьми, 
жившими в скотоводческий период!»



Рогатый скот являлся  излюбленным мотивом худож
ников. «По количеству и мастерству их изображений можно 
судить о громадном значении скота в ж изни людей той 
эпохи... С таким же мастерством Еоссозданы и дикие ж и 
вотные. Пастухи-скотоводы были в то же время охотни
ками, и оин изобразили настоящий зверинец, дающий 
точное представление о тропической фауне Сахары того 
времени. З д е с ь  слоны, носороги, гиппопотамы, жирафы, 
лошадиные антилопы, газели, трубкозубы *, львы, дикие 
ослы, страусы, рыбы. Весь этот животный мнр мог суще
ствовать только при наличии тучных пастбищ и очень 
влажного климата».

Поразительно также, что эти пастухи рисовали не 
только зверей, но также и людей, что в искусстве камен
ного века встречалось сравнительно редко.

«Люди и животные изображены в очень живых сценах. 
Вот, например, несколько человеческих фигур помещены 
в центре овала, воспроизводящего контур продолговатой 
хижины из соломы или эсп арто** . Точно такие же плете
ные хижины на глиняном основании распространены по 
всему Судану. Н а  фресках запечатлены также женщины 
у домашнего очага; мужчины с топорами в руках, рубящие 
дрова; дети, лежащие под одним покрывалом; собравши
еся в круж ок и беседующие люди; брачные пары и еще 
многие другие сцены, раскрывающие перед нами быт па
стухов, уже начинающих заниматься земледелием. О б 
этом свидетельствует фреска с женщинами, работающими 
в поле...

Н а  фресках, относящихся к этому периоду, небольшие 
фигуры людей и животных изображены с такой порази
тельной естественностью, что их можно с полным осно
ванием считать произведениями величайшей в мире нату
ралистической школы. З д е с ь  нет ни схематизации, ни сти
лизации, ни символики — все это осталось в предыдущих 
слоях. Все фигуры даны в движении. Они воспроизведены 
в самых естественных позах блестяще и с такой точностью, 
которая говорит о необыкновенной наблюдательности ав
торов фресок...

* Млекопитающее, питается термитами, живет в Африке.
** Растение, применяемое для производства мягких плетеных 

изделий.
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Обитатели Тассили  обладали недюжинным вкусом ш 
умели пользоваться красками. Однако зачем они рисо
вали?

Обычно принято считать, что доисторическое искус
ство возникло из колдовских обрядов, иначе говоря —  и з  
религии. Местонахождение рисунков во Ф ранц ии  и И спа
нии в глубоких пещерах, напоминающих подлинные свя
тилища, только укрепило ученых в этом мнении... Я  искал 
места, которые могли служить святилищами. Но, должен 
признаться, ни одна из обследованных мною впадин не 
соответствовала этому назначению с достаточной вероят
ностью. Разбросанные повсюду рисунки не укладывались 
ни в какие рамки. Л иш ь очень немногие из них носили 
явно магический характер... Обитатели Тассили  рисовали 
повсюду, где только находили подходящее место, главным 
образом в тех впадинах, которые служили им убежищем и 
жильем. Это наиболее распространенный случай. Ш и р о 
кие впадины представляли собой идеальное место для рос
писи. Поэтому стены таких впадин сплошь покрыты ри 
сунками и наслоения на них встречаются очень редко. И , 
наоборот, в глубоких Епадинах, где площадь для рисунков 
ограниченна, наблюдаются многочисленные наслоения. 
Обитатели этих пешео рисовали поверх рисунков своих 
предшественников. Кроме того, мы встречали росписи в 
отдельных небольших выемках, которые вряд  ли могли 
служить убежищем для людей. Поэтому вывести какое- 
либо общее правило невозможно.

Отнести эти рисунки к числу магических изображений 
очень трудно... П равда, мы обнаружили рисунки, на ко
торых изображены и какие-то божества или колдуны. О д 
нако имеются ансамбли, которые явно говорят о ж е
лании художника, наделенного богатым воображением, з а 
печатлеть ради собственного удовольствия то, что он видел 
вокоуг себя».

Кто же были люди, создавшие эти произведения 
искусства? Были они белыми или темнокожими? К  какой 
расе принадлежали? О ткуда могли прийти сюда, в горы 
Центральной Сахары? И  куда они девались? Снова и сно
ва задавали себе исследователи эти вопросы и, естествен
но, находили самые разные ответы. А н ри  Л от  неоднократ
но указы вал  на  то, что египетская лодка, фигурирующая 
на фресках Тассили, а также культовые знаки, изобра
женные у некоторых быков между рогами, позволяю т сде



лать вывод о тесной связи  с египетской культурой. По его 
мнению, скотоводы пришли в Сахару с востока.

Другую  точку зрения выдвигают К ар л  и Пети в рабо 
те «Загадочны й Тефедест». «Современные туареги ,— пи
шут о н и ,—  которым известны рисунки Тассили, единодуш
но заявляю т, что изображенные ка них люди принадлеж ат 
к народу фульбе. М ож ет быть, нынешние фульбе я в л я 
ются потомками доисторических художников? И з  обита
телей тропического пояса потомками доисторических ско
товодов могут быть азс'нде, жившие раньше в низннной 
части Кении, и народ мангбету, пришедший оттуда же: 
у последних распространен обычай искусственной дефор
мации черепа, которого придерживались люди, изобра
женные на фресках. Наконец, батутси, рослые скотоводы, 
носят такие же широкие одежды, какие мы видим на па
стухах, фигурирующих в наскальных рисунках, и разводят 
скот с длинными рогами. Стадо этих животных считается 
священным. Происхождение батутси такж е пока неясно.

К ак  определить, какое из многочисленных племен А ф 
рики происходит от доисторического пастушеского народа? 
З а д а ч а  нелегкая, хотя, судя по многочисленным призна
кам, оно по сей день живет среди народов А фрики. Эти 
народы до сих пор считались примитивными, но, когда 
узнаешь их лучше, невольно спрашиваешь себя, не я в л я 
ются ли они носителями старинной культуры».

Н А Х О Д К И  В З О Л Ь Н И К А Х

А нри  Л о т  привез из путешествий по Сахаре восемьсот 
копий, которые ценой больших усилий сделали он и его 
товарищи. Выставка их, устроенная в парижском этногра
фическом музее, вы звала всемирную сенсацию.

О днако Л от  привез с собой еще нечто такое, что также 
имело исключительное значение для науки. Он рассказы
вает об этом в своей книге.

«Археологам, —  пишет он, —  помогает провидение. Т о л ь 
ко этим и можно объяснить мою находку —  кучу золы у 
основания одного из гротов с фресками. Это не что иное, 
как остатки стоянки пастухов скотоводческого периода. 
Я  извлек из груды порошкообразного перегноя, где р а з 
ложившийся коровий навоз перемешался с золой, много 
костей, среди которых оказалось немало бычьих ребер и



зубов. Т у т  же валялись каменные жернова, зернотерки, 
каменные топоры, костяные шила, черепки посуды, малень
кие круглые пластинки, вырезанные из скорлупы страу
совых яиц (и з  них делали ожерелья), несколько подвесок 
и кольца. Т ам  были даже куски глины различных цветов, 
служившей первичным материалом при изготовлении кра
сок.

М ной было сделано пять подобных находок... Со вре
менем мы передадим найденные в золе куски древесного 
угля для проведения анализа на содержание углерода 
С н  *. Это позволит точно определить, к какому периоду 
относятся стоянки пастухов».

А нализ был сделан. О н показал дату, изумившую ис
следователей. Найденные кухонные отбросы эпохи ранне
го каменного века датировались 3450 г. до н. э. (с поправ
кой на триста лет в ту или иную сторону). Кроме того, 
анализ показал, что Сахара в тот период была покрыта 
растительностью, которая почти не отличалась от флоры 
средиземноморских стран. В горах А хаггао  росли кедр, 
кипарис, пиния, клен, орех, липа, дуб и маслина. Удалось 
даже установить, когда началось высыхание Сахары: при
близительно в 2730 г. до н. э. Эти данные получены в 
результате радиокарбонного анализа ископаемых экскре
ментов одного из вида сурков, обитавшего на высоте 2 ты 
сяч метров на южном склоне хребта Ахаггар. Х о тя  в про
дуктах пищеварения этих животных еще обнаружены ос
татки древней растительности, экскременты не могли бы 
сохраниться во влажном климате.

Геродот, который ж ил в V  в. до н. э. и первым сооб
щил сведения о Сахаре, упоминает о дюнах, оазисах и не
обитаемых областях. Четырьмя веками позднее, судя по 
сочинениям греческого историка Страбона, лошади еще 
были широко распространены в Сахаре, но из-за  недо
статка колодцев кочевники уже были вынуждены прини
мать меры предосторожности: подвязывать под брюхо ло
шадям пузыри с водой.

* Радиоактивный углерод, содержащийся в каждом живом орга
низме (на каждый грамм С 12 одна триллиопнгя грамма См). Посколь. 
ку после смерти организма начинается распад Си, происходящий в 
определенной пропорции, то измерение его количества (радиокарбон- 
ный анализ) дает возможность определить время, когда прекратилось 
дыхание организма.



П ри ж изни П линия старшего (23— 79 гг.) в Ливии — 
так тогда называли Сахару — еще встречались слоны а 
жирафы, но реки и источники, по его словам, попадались 
редко.

И С К У С С Т ВО  П РИ Ш Л О  И З  П У СТЫ Н И

Д в а  года н азад  итальянский ученый Ф абрици о  М ори 
сделал в Ливийской пустыне сенсационное открытие: в 
горах Ф еццана, недалеко от алжирской границы, в углу
блении скалы он натолкнулся на рисунок. Н а  нем изобра
жена нильская лодка с группой людей, которые совершают 
какой-то непонятный культовый обряд, вероятно связан 
ный с погребением умершего: двое мужчин несут вытяну
тое тело, по всей видимости безжизненное, завернутое в 
белое покрывало и перевязанное чем-то красным. Рядом 
изображение еще одного такого же тела, сохранившееся 
только частично. В обоих телах нетрудно узнать  мумии. 
Это первые мумии, обнаруженные на рисунках Сахары. 
Ж елая проверить свою догадку, М ори начал под скалой 
раскопки. Н а  глубине одного метра он нашел мумию ре
бенка, а возле нее —  нож, скребок и маленький ручной бра
слет. А н ал и з  показал, что это труп негритянского ребенка, 
умершего, вероятно, 7430 лет назад. Д ата  произвела сен
сацию: в тот период в Египте еще не воцарилась первая 
династия, его изобразительные средства находились на 
неизмеримо более низком уровне, чем рисунок, найденный 
в Сахаре. Это явно противоречило концепции А н р и  Лота, 
который считал, что искусство Сахары либо пришло из 
долины Н ила, либо сложилось под ее влиянием. Находка 
мумии скорее говорила о том, что египетская культура на 
первых порах испытывала влияние, шедшее с запада, из; 
Сахары. Сахара, которая в своем развитии столь явно 
шла впереди Египта, должна была, очевидно, стоять в  
культурном отношении выше окружающего мира и ока
зывать на него воздействие. А  это означает, что именно 
здесь, в пустыне, следует искать истоки культов, мифов и 
других явлений египетской культуры.

Д оказано  таким образом и другое: народы негроидной 
расы в древние времена населяли обширные просторы 
Сахары. Следовательно, народы «Черной А фрики» жили 
тогда гораздо севернее, чем это до сих пор предполагала



наука. Что касается Египта, которому А ф ри ка  дала своих 
богов, то он не только в географическом, но и в культур
ном отношении составляет часть этого континента.

Древнейшие наскальные рисунки относятся к седьмо
му или восьмому тысячелетию до н. э., следовательно, они 
старше, чем произведения древнеегипетского искусства. 
Лю ди тогда жили охотой и рыболовством. По мере того 
как в Сахаре выпадало все меньше осадков, обитатели ее 
стали переходить к иным формам хозяйства: наряду с 
охотой они все больше занимались земледелием и ското
водством. Благодаря  этому они продержались в Сахаре 
по крайней мере еще три тысячи лет. Увеличение засуш 
ливости заставило их двинуться со своими стадами в 
местности с более благоприятным климатом. Они осели 
в Судане, где еще и теперь скотоводство находится в рас
цвете. Только во влажных долинах гор Тибести или гор
ного массива А хаггар некоторые племена оставались 
дольше.

СО ВСЕМ  СВО И М  Д О Б Р О М

Н овы й этап наступил —  об этом также рассказывают 
наскальные рисун ки ,— когда в С ахару вторглись народы, 
которые одеждой и вооружением отличались от ее преж
него населения: у них были копья и круглые щиты, они 
вели за  собой лошадей, впряженных в боевые колесницы. 
«Нашествие», по-видимому, произошло приблизительно в 
середине второго тысячелетия до н. э., так как лошади 
впервые были ввезены в Египет в 1700 г. до н. э. гиксо- 
сами.

О ткуда явились эти воины? И х  одежда, оружие и бо
евые колесницы похожи на те, которые можно увидеть на 
древних памятниках культуры острова Крит. Т аки м  об
разом, можно предположить, что перед нами критяне. 
В конце X I V  в. до н. э. жители К ри та  высадились в Ки- 
ренаике. О ттуда они предприняли против Египта завое
вательный поход, имевший трагический конец. Иероглифы 
на египетских памятниках сообщают, что поиблизигельно 
в 1200 г. до н. э. войска фараона Рамсеса III  в битве при 
Эль-Аламейне разбили критян.

Саха рские рисунки сообщают факты, неизвестные ра
нее историкам. Многие критяне со всем своим добром дви



нулись в Сахару —  то ли после поражения, то ли еще до 
бигвы. Они подчинили себе коренных жителей и со вре
менем смешались с ними. Возможно, от них произошли 
нынешние туареги, живущие в Ливийской пустыне. Ф р е 
ски позволяют предположить, что критяне достигли реки 
Нигер.

Рисз'нки не дают достаточного представления о том, 
что происходило в Сахаре в последнее тысячелетие до 
нашей эры. Боевые колесницы на изображениях сменились 
конницей. Примерно во JI в. лошадь в конце концов усту
пила место верблюду, уроженцу А зи и . В эту эпоху на
скальная живопись стала утрачивать свою художествен
ную ценность и уже более не достигала прежней реали
стичности. Постепенно степи превращались в пустыню, ее 
жизненные условия становились все более суровыми, что 
затруднило создание больших культурных ценностей.

Т акова  история культуры Сахары, раскрытая в на
скальных фресках. Ее  картина еще не полна, многие де
тали не выяснены. Однако постепенно наука заполнит 
пробелы, ответит на поставленные вопросы и таким обра
зом осветит десять тысяч лет истории человечества, о ко
торых мы до сих пор ничего не знали.



ПИРАМИДЫ И ИЕРОГЛИФЫ

Я —  Африка.
Я построил Томбукту и Карнак, 
Я построил храмы И зиды и

О з и р и с а ,

Я дал А збук у и Астрономш- , 
Я смеялся с вершины пирами*. 
Н ад легионами цезарей.
И з ночи моей полуночи 
Вышли зулусские хижины, 
Вигвамы и краали бушменов, 
Династии Рамсесов и

Птолемеев,
Дворны их и храмы.
Мои дочери были царицами

древних Фив. 
Сыновья мои были владыками 

в древнем Египте. 
Я взрастил их на береге Нила, 
Бессмертным искусством 
Я мумии их сохранил.

Б. Э. Хоцкинс

Р О ЗЕТ Т С К И Й  КАМ ЕНЬ

Путешественник, который посетит Томбукту, стоящий 
на Нигере, обнаружит, что от роскошных мечетей, универ- 
си гетов и библиотек этого города, некогда бывшего столи
цей ислама, сохранилось очень немного. О т  тысячелетнего 
государства Ганы не осталось и следа. Ветры и время по
гребли в Западном  Судане древние руины, а с  ними все, 
что напоминает о великом прошлом.

t5o многих местах земного шара древние культуры, по
крытые пылью веков, преданы забвению. Зач астую  мы 
уже не можем составить себе о них представление, а если 
и можем, то лишь с большим трудом. Только  постепенно 
мотыга и лопата археолога доставляют на поверхность 
земли находки, которые, складываясь ib пеструю мозаи
ку, рисуют картину ж изни , существовашей тысячи лет 
назад .

Иначе обстоит дело в Египте. С  незапамятных времен 
поднимаются здесь из песка пустыни огромные, сложен



ные из каменных плит пирамиды, храмы и статуи, возве
щающие, что на территории этой страны когда-то суще
ствовали могущественные государства с поразительной ор
ганизацией и высоко развитой техникой и жили люди, 
владевшие знаниями и искусствами. Памятники, которые 
они оставили потомству, словно созданы на вечность и 
выдерж ивают все превратности времени. Они столь гран
диозны, что история империй фараонов вызывает интерес 
у всех, кто хочет проникнуть в смысл прошедших тысяче
летий.

Египет —  рай для археологов. Почти каж дый удар ло
патой приносит здесь свидетельства прошлого. И  сейчас 
благодаря этим находкам, сохранившимся в песках пусты
ни, мы осведомлены о египтянах почти так же, как о рим
лянах. А  ведь первые римляне, появившиеся в Египте, 
изумленно и благоговейно останавливались перед пирами
дами и загадочными надписями, состоящими из рисунков!. 
Они ничего не знали о фараонах, империя которых давно 
канула в прошлое. К ультура Нильской долины достигла 
расцвета задолго до того, как возникла Римская империя, 
когда в Германии люди еще ж или в пещерах.

М ы  должны быть благодарны строительному искусству 
египтян, климату страны и ее религии, которая на протя
жении почти пяти тысяч лет заставляла их обеспечивать 
усопших всем, в чем те, по их представлениям, нуждались 
в мире мертвых. Богатые получали много: золотые укра
шения, наряды, драгоценности, мебель, статуэтки, руко
писи на свитках папируса; бедные —  мало: инструмен
ты, запас пищи и  предметы обихода простых людей. П о
этому Египет обогатил археологию величайшими сокро
вищами.

И  вот однажды было сделано открытие, которое взвол
новало ученых и привлекло в долину Н и л а  целые толпы 
исследователей древности: в 1799 г. один из солдат Н а 
полеона нашел камень более ценный, чем любой а л м а з ,—  
так называемый розеттский камень. Это была плита со 
странными надписями, непонятными солдату; но ученью 
увидели, что надпись содержит тот волшебный ключ, г  »- 
торый они столько лет безуспешно искали. Н а  камче 
триж ды было начертано постановление: греческими бук
вами, иероглифами и древнеегипетским народным пись
мом.



ПРИЛЕЖНЫЕ ЖРЕЦЫ

Р о зеттская  находка дала  возможность расшифровать 
•многочисленные надписи на скалах, в храмах и в гробни
цах. Внезапно они ожили, и перед глазами исследовате
лей возникла картина жизни, когда-то бурлившей у под
ножия пирамид и иа берегах Нила.

Какое счастье, что египетские ж рецы  были людьми 
грамотными и, очевидно, гордились своим умением писать! 
Сначала их письменность имела примитивный характер, 
но со временем у них появились все нужные знаки и 
буквы.

Ж рецы  покрывали надписями стены, гробницы, обели
ски, утварь и амулеты. О дни только рукописи на папиру
се составляют огромную библиотеку. К аж ды й храм имел 
свое хранилище свитков папируса или кожи.

О грс мное число документов погибло, когда сгорела 
александрийская * библиотека. Многие, быть может, еще 
лежат в неизвестности под слоем песка.

М ы  остановимся на том, что нам дали до сих пор на
ходки.

В период между Древним и Средним царством в Е гип
те существовала классическая литература, для  которой 
характерно стремление к изысканной и даже несколько 
вычурной манере выражаться. Говорить по-настоящему 
красиво считалось большим искусством.

Н а  протяжении столетий язы к книг считался литера
турным в отличие от обиходной речи народа. Когда р а з 
личие между ними возросло настолько, что классический 
я зы к  стал непонятным для рядового человека, появилась 
новая литература на народном языке. Н а  нем сочиняли 
и стихи и прозу.

Помимо хвалебных гимнов богам и фараонам существо
вала развлекательная литература, например описания пу
тешествий, приключений, кораблекрушений, басни, любов
ные и народные песни. Бы ли найдены также письма, сче
та, завещания, жалобы, описи храмового имущества, куп
чие, заемные письма и другие деловые бумаги.

* Наиболее известная библиотека в древности, основанная а 
Александрии Египетской в III в. до н. э. В 47 г. до н. э. пострадала от 
пожара во время столкновения войск Ц езаря с населением Александ
рии.



«Дети в школах переписывали рядом с религиозными 
гимнами правила измерения полей и образцы деловых пи
сем... Жрецы были учеными и ученые были жрецами, —  
пишуг М. Ильин и Е. Сегал в книге „К ак  человек стал 
великаном” ..— Ж рецы следили за  уровнем Н ила , спуска
ясь к нему по каменной лестнице и отмечая черточкой вы
соту воды.

Ж рецы  определяли время днем по солнечным часам, 
ночью — по звездам.

Д в а  жреца садились на плоской крыше один против 
другого. Они сидели неподвижно и прямо на предназна
ченных для этого местах. Чтобы случайно как-нибудь не
чаянно не наклониться вперед и не откинуться назад, они 
проверяли себя отвесом. К аж ды й из них был и наблю да
телем и прибором. А  от прибора требуется точность.

С идя неподвижно на своем месте, ж рец  смотрел, как 
С ири ус  или какая-нибудь другая звезда  подходит к пле
чу  жреца, сидящего напротив. Вот звезда  повисла над са
мым плечом, вот она коснулась уха. Теперь достаточно 
взглянуть на таблицу, чтобы сказать, который час.

Египетские жрецы были искусными мастерами по части 
измерения времени. У  них были уже и водяные часы. 
J3 этих часах время определяли по тому, сколько воды уте
кало из сосуда сквозь отверстие. Египетский календарь 
мало чем отличался от нашего: в году было двенадцать 
месяцев, в месяце — тридцать дней, а в конце года добав
л я ли  еще пять дней —  недостающих. Всего в году было 
значит, 365 дней.

Н о  зачем египетские ж рецы так тщательно следили за  
временем? Д л я  того ли только, чтобы точно определять 
часы богослужений, дни праздников и торжественных про
цессий?

Н ет , им нужно было точно предсказать  время разлива 
Нила.

Н аука  и здесь росла и развивалась потому, что была 
нужна для жизни, для  человека труда».

ГР Е К И  У Ч И Л И С Ь У Е ГИ П Т Я Н

Б лагодаря  надписям и рукописям мы получили пред
ставление о всех сторонах ж изни древнего Египта, в том 
числе и о науке того времени.



Одно время бурж уазны е газеты Западной  Германии 
возмущались утверждением публицистов Ганы, что древ
ние греки учились у африканцев; газеты писали, что по
добные утверждения лишены каких-либо оснований. О дн а
ко представители прессы, находящейся по сию пору в пле
ну расистского мракобесия, глубоко заблуж даю тся. Они 
плохо знают литературу классической Греции и не читали 
Плутарха. А  он пишет •— и его слова равносильны доку
ментальному свидетельству, —  что мудрейшие греки Солон,, 
Ф алес, Платон, Сократ, Евдокс, Пифагор —  все бывали в 
Египте и общались там с жрецами. Евдокс слушал мем
фисского жреца Хонуфиса, Солон ■— Соихиса из Саиса^ 
Пифагор —  гелиопольского Онуфиса. Пифагор, который 
восхищался египетскими жрецами и со своей стороны вы
бывал их восхищение, в подражание их таинственной сим
волике облек свое учение в мистическую форму.

Египтяне же, как известно, —  африканцы и всегда бы
ли ими. В период Древнего, Среднего и Нового царства 
Египет был великой африканской державой, что бы ни го
ворили о его связях  со Средиземноморьем и со странами 
античности. И  центром мира египтяне считали А ф рику: по 
их представлениям, земли, лежавшие к югу от Египта, на
ходились «впереди», а Средиземноморье и район дельты 
Н и л а — «позади», з а п а д — «справа», а восток —  «слева». 
К арту  земли они как бы ставили с ног на голову.

М удрость египтян, воспетая классическими писателями 
древности, отнюдь не была легендой; у египетских жрецов 
обучались греческие мудрецы и философы, например А р 
химед, хотя ученики очень скоро превзошли своих настав
ников. Бругш  в «Египтологии» пишет: «Правда, наукой в 
Египте занимались ж рецы и она целиком стояла на служ
бе религии, но еще тогда, когда Греция и Рим пребывали 
в младенческом возрасте, египтяне уже достигли выдаю
щихся успехов. Ими руководила целесообразность, как ее 
в то время понимали, и эта идея одновременно и способ
ствовала их успехам и тормозила их».

Х Р А М О В Ы Е  Х И М И К И

В древнем Египте умели изготовлять бронзу и другие 
сплавы, в частности сплав золота и серебра. В период Н о 
вого царства, как показывают раскопки, имели предстаз-



ление о железе, хотя в повседневное употребление оно по
шло значительно позже. М ож но предположить, что, выпол
няя грандиозные каменотесные работы, египтяне прибе
гали к помощи зубил из закаленной меди или бронзы.

Египет славился своими изделиями из стекла; д оказа
но, что они широко вывозились: их находили в захороне
ниях даже в Сибири.

Н е  исключено, что египтяне были родоначальниками 
химии. Дошедшее до нас греческое название этой науки 
«Кемн» —  в древности означало Египет. Следовательно, 
химия для греков была «египетским искусством». Разум е
ется, речь идет не о науке в нынешнем значении этого сло
ва, а о практических навыках. Во всяком случае, обработ
ка  металлов и стекла, рациональное использование хими
ческих веществ для мумифицирования и для изготовле
ния красок, стойкость которых вызывает у нас удивление, 
показываю т, что обитатели Нильской долины имели в этой 
области немалый опыт.

Укажем еще, что в древнем Египте всюду, где это 
только было возможно, проводили искусственное ороше
ние и сажали деревья. Х рам ы  почти все утопали в тени
стых парках .Садоводство также находилось на высоком 
уровне: сады поражали обилием растений и яркостью 
красок.

В сельском хозяйстве важнейшая роль принадлежала 
пшенице. Кроме нее сеяли ячмень (и з  него варили пиво), 
лен и коноплю, из которых пряли ткани. Папирус служил 
материалом для циновок, обуви, канатов и бумаги.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ СВИТКИ

Н айденные рукописи на папирусе рассказывают нам 
много такого, чего мы никогда не узнали бы, если бы рас
полагали только надписями и рисунками на развалинах 
храмов. Благодаря рукописям мы ознакомились с повсе
дневной ж изнью  людей, населявших долину Н и л а  за ты 
сячи лет до нас, узнали о существовании высокопоставлен
ных чиновников с такими титулами, как «Владыка З ап ад а  
и верховный глава наемников некрополя *», об инженерах 
и архитекторах, о ремесленниках, свободных рабочих и р а 

* Могильник, кладбище.



бах. Подробные списки и дневники сообщают, что рабо
чие, занятые на сооружении пирамид, получали продук
ты —  зерно, рыбу, пиво, масло, а также одежду. И з  этих 
записей мы узнаем, сколько раз тот или иной рабочий не 
выходил на работу по болезни или по случаю «бритья голо
вы». В лдревнем Египте бывали восстания рабов, во время 
которых храмы подвергались нападению. «Слушайте, я: 
даю вам свой ответ, —  воскликнул Пехор, сын Ментмоса, 
обращаясь к толпе. —  Ступайте наверх, возьмите свои ин
струменты, разбейте двери и выведите жен и детей. Я  пой
ду впереди вас к храму Тутмоса!» Это происходило, как 
свидетельствует дневник храмового писца, в 29 г. 10 ме- 
сора (декабря) .

Другой папирус знакомит нас с требованиями, которые- 
предъявлялись писцам фараона на экзаменах. В одном из- 
заданий предлагалось произвести расчеты строительных 
лесов для возведения прирамиды длиной 385, шириной 4, 
высотой 32 метра и рассчитать необходимое количества 
строительных материалов —  дерева, тростника и камня

Н аш и инженеры заинтересовались техникой, применям- 
шейся во времена фараонов. Они пришли к поразительным, 
выводам. Измерения, проведенные современными инстру
ментами, показали, что их древкие коллеги при сооруже
нии пирамиды Хеопса допустили лишь ничтожные ошибки,- 
Основание пирамиды не совсем точный квадрат —  разница 
в длине сторон составляет около 20 сантиметров; соответ
ственно не все плоскости пирамиды имеют одинаковый 
угол наклона. Н о  так как основание пирамиды имеет длину 
227 метров, точность, с которой выполнена работа, вы зы 
вает уважение: ошибка не превышает одной десятой 
процента.

Колоссальные массы камня приходилось переправлять 
на огромные расстояния и поднимать на большую высоту. 
Подсчитано, что только для сооружения пирамиды Х еоп 
са, имеющей в высоту 146,5 метра, понадобилось 2,59 мил
лионов кубометров камня. Его очевидно, добывали на про
тивоположном берегу Н кл а .  Каменные глыбы во время 
паводка по одной переправляли через реку, а затем вта
скивали на Ливийское плоскогорье. По сообщению Геро- 
дота, специально для этой цели фараон приказал по
строить широкую дорогу, на что понадобилось десять лет.

Среди восьмидесяти пирамид, сохранившихся до наш их 
дней, есть одна, которая со временем была наполовину



разрушена бедуинами. По этой пирамиде точно установле
но, что в ходе строительства проект дваж ды изменялся.. 
Рядом с пирамидой найдены остатки строительных лесов.

Какими инструментами пользовались строители пира
мид? Угольником, утверждаю т инженеры. Б ез  него стро- 
ительство подобных сооружений вообще немыслимо. Д о 
казано, что, во всяком случае в 1200 :г. до н. э., угольник 
уже применялся в Египте. Зн али  там и отвес. Египтяне 
имели представление о перспективе задолго до того, как в 
430 г. до ,и. э. грек Анаксагор написал свой труд. В ероят
но, египетские техники применяли каток, винт и лебедку. 
Евдокс и Э вклид еще не появились иа свет, когда египтя
не уже умели приблизительно подсчитывать объем простых 
тел. О ткрытие закона рычага, «архимедова» винта, блока, 
статики твердых и жидких тел приписывают Архимеду, а 
между тем древним египтянам были известны принципы 
их действия. Они умели возводить обширные сооружения 
по заранее сделанным расчетам, напримео склады, вмещав
шие запасы зерна для целых городов. В последние годы 
стало известно, что фараоны стр о и л и . также мощные укре
пления. В одном из наиболее крупных сооружений такого 
р о д а —-б л и з  А вариса —  мог укрыться гарнизон в несколь
ко тысяч человек. Стена длиной 624 километра с в я зы 
вала это укрепление с городами Пелузием и Гелиополем 
и служила защ итой от набегов соседних сирийских и араб
ских племен.

З ад олго  до Рамсеса II в Египте существовало ведомст
во, которое точно измеряло е с ю  обрабатываемую площадь.. 
Около 2000 г. до н. э. египтяне уже умели определять р а з 
ность высот точек земной поверхности, осушать болота, 
строить водохранилища и каналы. Ч тобы сделать Н и л  су
доходным, в обход первых водопадов был проложен канал 
длиной около 80 километров; другой канал длиной 300 к и 
лометров связы вал  Сиут с Эль-Ф айю мом. Поблизости от 
него Аменемхет I II  построил плотину и большой водоем. 
В течение многих веков существовал, очевидно, канал на 
месте нынешнего Суэцкого канала.

П И С Е Ц  И БИ БЛ И Я

Д о нас дошло наставление чиновника при землемерном 
ведомстве писца Аменемопа своему сыну, в котором он 
дает ему отеческие советы. «Никогда не опускай перо в



чернильницу с целью повредить другому человеку. Н е  
передвигай пограничные камни. Н е  подделывай меры и 
веса и не бери взяток. Суди справедливо, не обижай сла
бого в пользу богатого и не отказывай тому, кто плохо 
одет... ибо это не твоя заслуга, что тебе живется лучше, 
чем ему. Бог любит больше того, кто приносит радость 
бедному, чем того, кто чтит знатных».

Тот, кто сравнит папирус Аменемопа и Библию, испы
тает радость открывателя. Так , египетский писец начинает 
■свое письмо словами: «Склони уши свои, слушай слова 
мои и обрати сердце свое к тому, чтобы их понять». А  в 
притчах Соломона мы читаем: «Приклони ухо твое, и слу
шай слова мудрых, и средце твое обрати к моему знанию».

В другом месте еврейский переводчик изменил текст, 
так как ему не понравились слова: «богатство, нажитое 
неправедными путями, уходит в землю или обретает кр ы 
лья и подобно гусю поднимается на небо». И  текст Библии 
по сей день гласит: «Устремишь глаза  твои на него и —  
его уже нет; потому что оно сделает себе кры лья  и как 
орел улетит к небу».

Т аким  образом, как мы видим, христианские принципы 
были созданием не только З апада . Многое, и может быть, 
отнюдь не маловажное, пришло из А ф рики ; той самой 
А фрики, которая якобы не внесла ничего в мировую куль
ту РУ. «которая всегда лишь получала, не давая ничего в з а 
мен».

Египет в древности был великим и могущественным го
сударством Африканского материка. Границы его власти 
в период высшего расцвета простирались до среднего те
чения Е вф рата  и Босфорского пролива. О н поддерживал 
оживленные торговые сношения со всеми известными тог
да народами, в том числе с хеттами, критянами, с Эгей
ским архипелагом и Месопотамией.



ЗА Г А Д К А  МЕРОЭ

М удрость —  не лекарство для 
принятия внутрь.

Конголезская поговорка

КАМ ЕН Ь ОСТАЛСЯ ЛЕЖ АТЬ

Это происходило в сороковые годы прошлого века. Уже 
много дней длилось путешествие по Нубийской пустыне на 
мерно покачивающихся спинах верблюдов. Сначала путь 
вел вдоль Н и л а  мимо деревушек и одиноких укреплений 
с высокими сторожевыми башнями, и зеленые полосы его 
берегов все время виднелись на горизонте; затем путники 
двинулись вековыми караванными путями по степному 
плоскогорью, однообразие которого лишь кое-где наруша
лось кустами и отдельными акациями.

В этом отдаленном краю, где можно встретить бедуи
нов, которые гонят своих верблюдов к ближайшему колод
цу, караван однажды натолкнулся на  таинственные разва
лины древнего города. М еж ду огромными каменными пли
тами, оставшимися от разрушенных храмов, повсюду в 
песке валялись осколки цветной керамики и куски раско
лотых статуй. Зем л я ,  сколько хватало глаз, была усеяна 
обломками.

Цель достигнута! Рихард Лепсиус отметил этот радост
ный день в своем путевом дневнике. Б ы л  1844 год. Уже 
двадцать лет в ученом мире знали о существовании этих 
развалин, но еще никто не взял  на себя труда исследовать 
их ближе. И  вот Лепсиус решил заняться  ими.

Д ни и недели протекали в напряженном труде. Участ
ники немецкой исследовательской экспедиции, которая три 
года шла сюда по долине Н ила, изучили предметы, леж ав
шие на поверхности, точно измерили их, сделали зарисовки 
и тщательно скопировали надписи.

Н езадолго  до отъезда Лепсиус в раздумье остановился 
перед развалинами каменной стены. О пы тны м глазом 
археолога он определил по формам и линиям рельефа, что 
перед ним остатки древней культуры, носители которой не



были египтянами, хотя и испытали египетское влияние. 
Н о  какой народ мог построить эти храмы? И  когда? О тве
тить на эти вопросы прпдется, вероятно, последующим 
поколениям, сказал себе ученый. Осторожно положил он 
поднятый им камень на прежнее место: на нем можно было 
различить надпись, сделанную странными, незнакомыми 
знаками, непохожими ни на какие другие и потому не под
дающимися расшифровке.

Через несколько лет после возвращения на родину Р и 
хард Лепсиус, профессор египтологии Берлинского универ
ситета, издал двенадцатитомный труд «Памятники Египта 
и Эфиопии». Эго издание стало основой для любого науч
ного исследования, без него до сих пор не может обойтись 
ни один специалист.

ПОГРЕБЕНЫ В ПЕСКЕ

П рош ло сто лет. Много воды утекло за  это время в 
Ниле, многое в мире изменилось. Н о  в М усавварат-эс-Суф- 
ра — так суданцы называю т развалины, найденные в за 
сушливой степи, —  все оставалось по-старому. Камни и ке
рамические осколки продолжали лежать там, где их оставил 
Лепсиус. Н икто  не проявлял к ним интереса —  ни кочев
ники, каж дый день проходившие мимо, ни ученые.

Однако в университете им. Гумбольдта не забыли о 
сообщении Лепсиуса. В то время как в Берлине готовились 
к празднованию 150-летнего юбилея этого научного и учеб
ного центра, около руин снова появилась немецкая экспе
диция. Ее задача —  продолжить прогрессивные традиции 
германской египтологии и в то ж е время помочь молодой 
А ф рике в изучении ее истории.

В наш век техники люди путешествуют быстро. Расстоя
ние от Берлина до судакской столицы Х артума самолет 
покрывает в один день. И  на древних караванных тропах 
автомобиль все чаще заменяет верблюда. З а  несколько не
дель экспедиция профессора Х ин це  проехала в джипах 
шесть тысяч километров. И  это в такой местности, где нзт 
дорог и водитель ведет машину по компасу!

Экспедиция посетила места, где раньше были обнаруже
ны находки, и сама сделала много новых открытий; они 
позволяют предположить, что когда-то эта страна была 
плодородной и густонаселенной.



Снова измеряли, фотографировали, снимали на кино
пленку... Н а  тысячах снимков, в качестве трофеев научной 
разведки доставленных в Берлин, можно увидеть остатки 
стен и внушительных колонн, которые украшены изобра
жениями богов, грифов, крылатых змей и царей, сидящих 
верхом на львах и слонах.

Здесь , в треугольнике, образованном Н илом и его при
током рекой А тбара, две тысячи лет назад  находился центр 
африканского государства, сыгравшего большую роль в 
развитии всего континента. Это государство получило 
название М ероэ по имени столицы, развалины которой по
гребены в песке.

Профессор Х ин це  посетил около сорока мест, где были 
обнаружены находки, однако его неизменно влекло к М у- 
савварат-эс-Суфра, который сто лет назад  посетил и опи
сал Лепсиус. Х ин це  также поднял камень со странной над
писью и попытался прочесть ее, но слова ничего ему не 
сказали: с тех пор как в 1910 г. англичанин Гриффит рас
шифровал непонятные знаки, мы знаем алфавит языка 
Мероэ, но не можем его понять, ибо его словарь и грамма
тика до сих пор неизвестны.

Что  знаем мы вообще о М ероэ? П ока что еще очень, 
очень мало, хотя больше того, что древнегреческий летопи
сец Геродот узнал  от египетских жрецов 2400 лет назад.

«И дя дальше этого города [Мероэ], — писал Геродот, —  
мы спустя такое же время, пятьдесят шесть дней, в какое 
от Элефантины дошли до метрополии эфиопов, приходим 
к  „перебежчикам” . Перебежчики эти называю тся асмах — 
египетское слово, по-эллински означающее „стоящие по ле
вую руку ц а р я ” . Это были египетские военные люди, в 
числе двухсот сорока тысяч отложившиеся от египгян и 
перешедшие к эфиопам по следующей причине: при царе 
Псамметихе они составляли в городе Элефантине гарнизон 
против эфиопов... Египтяне прослужили три года в гарни
зоне, и никто не сменял их; тогда они обсудили свое поло
жение и по общему решению отложились от Псамметиха 
и перешли в Эфиопию... З атем  они пришли в Эфиопию и 
передались е о  власть эфиопскому царю, а гот наградил их 
так: некоторые из эфиопов были с царем во вражде, он 
предоставил египтянам изгнать их, а земли заселить самим. 
С переселением египгян к эфиопам эти последние стали 
более благодушны, усвоивши себе египетские нравы. Т аки м  
образом, Н и л  известен на протяжении четырехмесячного



пути по воде и суше, не считая части реки, протекающей 
по территории самого Египта».

Н е  больше, чем Геродот, смогли сообщить и разведчики, 
направленные императором Нероном, чтобы подготовить 
его легионам путь в глубь Африки.

КЛЮ Ч К Р А З Г А Д К Е — В СУДАНЕ?

Теперь уже твердо установлено, что М ероэ было одним 
из древнейших африканских государств. М ожно также 
определенно сказать, что тот, кто проникнет в историю 
этого государства, найдет, вероятно, ключ к сокровищнице 
африканского прошлого, до сих пор еще не полностью 
открытой.

С незапамятных времен в Судане скрещивались пути, 
соединявшие север и юг, восток и запад, по которым прохо
дили целые народы. С  незапамятных времен здесь вступали 
в соприкосновение и взаимодействие различные расы и 
культуры. Судан служил связую щ им звеном между миром 
Средиземноморья и тропической Африкой, своего рода пе
ревалочным пунктом, откуда люди, товары и идеи растека
лись в разные стороны.

Кто владеет Суданом, тот владеет А фрикой —  так 
обычно говорили англичане, управлявшие из Х артума. 
Эта  истина в  приложении к нынешним историкам звучит 
так: кто узнает историю Судана, тот поймет историю всего 
континента. Лю бопытный факт: в поисках следов прошлого 
археологи ископали землю во всех концах света, за  исклю
чением А фрики. Они полагали, что здесь открывать нечего. 
Положение изменилось в последнее десятилетие, когда 
такие люди, как француз А нри  Лот, принялись за изуче
ние древних наскальных рисунков в Сахаре, а английские 
историки начали раскопки в Нигерии.

Удовлетворенный результатами рекогносцировки, про
фессор Х ин це  как-то раз  поднялся на земляную насыпь 
высотой восемь метров, которая кольцом опоясывает пло
щадь около 150 метров. Сверху ему открылся вид на р а з 
валины, простирающиеся, по-видимому, до самого подно
ж и я гор, которые виднеются на горизонте.

Стоит ли начинать раскопки здесь, в М усавварате? 
Многое говорит в пользу этого. П режде всего эта земляная 
насыпь, которая в прошлом, безусловно, достигала 20 мет



ров в высоту. О на окружала водоем, или хаф ир,  как  гово
рят суданцы; в нем накапливалась дождевая вода в таком 
количестве, что ее хватало для снабжения двадцати тысяч 
человек. Н о  что могло заставить такое число людей посе
литься в засушливой степи вдали от Н и л а?  Этот вопрос — 
один из тех, которые еще предстоит решить. В М усавварат- 
эс-Суфра есть и другие загадки. Н апример, чем объяс
нить, что развалины занимают столь большую площадь? 
Когда была построена столица М ероэ и сколько времени 
она существовала? Наконец, именно здесь можно надеять
ся найти что-нибудь вроде «розеттского камня» —  камня с 
многоязычной надписью, которая могла бы помочь расши
фровке памятников Мероэ.

М усавварат обладает, однако, и множеством минусов. 
Это отдаленность от населенных пунктов, трудности, сопря
женные с транспортом и доставкой оборудования, необхо
димого в нынешнее время для археологических изы ска
ний. Питьевую воду и продовольствие сюда приходится 
доставлять за 40 километров из провинциального города 
Шенди.

Однако Х инце, отбросив сомнения, принял решение: 
раскопки будут проводиться здесь. Он, конечно, не мог 
знать, что в ближайшее время его ожидает успех, который 
поразит специалистов всего мира.

Д в а  года спустя, в апреле 1960 г., бедуины, гнавшие 
верблюдов на водопой в Вади-Адабет, были поражены. 
Долина М усавварат стала неузнаваемой: возле стен и 
остатков колонн древних храмов вырос целый город п а 
латок. З а  оградой стояли машины и автомобили. Повсюду 
бегали овцы и куры: это запасы продовольствия на не
сколько недель —  под открытым небом их держать удобнее, 
чем в холодильнике. П ервая  суданская археологическая 
экспедиция, прибывш ая из Германской Демократической 
Республики, разбила лагерь.

Раскопки требуют большого труда. Археологи наблю
дают за  тем, как копают землю и в ведрах уносят прочь. 
Это означает, что ученым приходится стоять под палящим 
солнцем и провож ать глазами каж дый удар лопаты, к аж 
дый камень, сдвинутый с места. Ведь то, что разруш ат или 
не заметят, будет утрачено навеки. Кроме того, надо делать 
снимки, выбирая для этого подходящий момент, ибо храм 
не передвинешь в другое место, а некоторые надписи можно 
прочесть лишь при определенном освещении; надо тща-



телъно нумеровать все находки и уточнять отметки на 
картах... А  тень при этом отбрасывает только пробковый 
шлем!

БОЛЬШ АЯ У Д А Ч А

Этот день ничем не отличался от других. Ученые нахо
дились на месте работ и рассматривали раскопанные на
кануне части храма. К  общей радости выяснилось, что эго 
сооружение, обнаруженное под кучей обломков, кото
рые не привлекли к себе большого внимания, сохранилось 
настолько, что его можно полностью восстановить. В ре
зультате бури или землетрясения стены его рухнули таким 
образом, что рельефы оказались прижатыми к песку и без 
всяких повреждений пролежали много веков.

Камень за  камнем появлялся из песка. К ак при игре в 
кубики, на доске архитектора части складывались одна с 
другой. Н аконец можно было увидеть рельеф в целом. Он 
изображ ал  жертвоприношение: царь подносит своему богу 
богатые дары. И м я  бога ученые уже знали: Апедемак, 
львиный бог Мероэ. Безымянный художник изобразил  его 
в виде человека с головою льва. Н о  кто царь?

В то время как археологи лопаткой и кистью очищали 
рельеф, их взгляд  упал на иероглифы. Они поразились: до 
сих пор здесь находили только мероитские надписи, которые 
не удавалось расшифровать. Н о  эти иероглифы читались. 
Н адпись  гласила: «О Апедемак»; далее следовал титул 
царя  и его имя: Аракакаман.

Это была большая удача. Н аконец ученые смогли опре
делить, когда возник храм, один из самых красивых и хо
рошо сохранившихся в Судане: около 300 г. до н. э. О че
видно, примерно с этого времеии искусство М ероэ начало 
обособляться от искусства Египта и пошло своим путем. 
Это открытие имело огромное значение для истории искус
ства.

М усавварат переживал радостный день. Усилия людей 
были богато вознаграждены. О ни нашли больше, чем даже 
могли ожидать.

Все последствия и значение находки пока еще трудно 
было оценить. Ближайш ие дни принесли новые неожидан
ные успехи.

Один из членов экспедиции телеграфировал на родину 
с просьбой проверить, какие землетрясения были засвиде-



Рельефный портрет правителя госу
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был воздвигнут храм львов

Скульптурные изображения голов ба
ранов и львов из храма львов (госу
дарство М ероэ)



тельствованы в эпоху Мероэ. Ответ не заставил себя ждать: 
в Судане землетрясения отмечены в 100 и 21 г. до н. э., 
а затем в 221 г. В одну из этих дат мог погибнуть храм, 
а может быть, и весь район М усавварата. Следовательно, 
город существовал на протяжении многих веков.

Это опровергает мнение некоторых американских уче
ных, которые несколько лет назад посетили царские гроб 
ницы в М ероэ и заявили, что сооружения М усавварата 
«были воздвигнуты только во славу богов, но никогда не 
были обитаемы».

О ТКУ ДА  ПОЯВИЛСЯ ГОРН?

Экспедиция нашла и каменоломню, где добывался стро
ительный материал для храмов и дворцов. Т ам  еще лежали 
почти законченные колонны с такими же знаками камено- 
’еса, какие можно было найти на зданиях. Археологам 
впервые удалось восстановить крышу античного храма, так 
как все ее части хорошо сохранились.

Внутри раскопанного храма археологи нашли остатки 
листового золота — следовательно, кры ш а была позолочена. 
Из-под  песка они извлекли бокалы, керамические изделия 
и даже черепки китайского фарфора. Очевидно, люди М е
роэ владели гончарным искусством и поддерживали торго
вые связи, которые простирались до Китая.

Н о  особое ликование вызвал маленький железный горн, 
который лежал в храме рядом с цветными стеклянными 
бусами и бронзовыми статуэтками. В Египте той эпохи 
железо было мало известно, там употреблялась только 
бронза. Н еуж ели остальная А ф ри ка  опередила в своем 
развитии страну в долине Н и л а?  Ч тобы ответить на этот 
вопрос, профессор Х ин це  отправился к развалинам Мероэ.

А Ф РИ К А Н С К И Й  БИРМИНГЕМ

Н а  расстоянии одного дня пути от М усавварата Н у 
бийская пустыня скрывает под развалинами богатства го
рода, который когда-то был столицей царства Мероэ.

В начале этого века один английский ученый начал 
здесь пробные раскопки; возле одного из храмов он натолк
нулся на груды шлака: перед ним, бесспорно, были отходы



железной руды. Ученый п ри казал  убрать шлак, так как его 
интересовали лишь изображения богов и духовный мир ж и 
телей Мероэ, а не их материальная культура. О б  этом 
теперь нельзя  не сожалеть. Ведь вместе со шлаком погибла 
большая часть древнейшей плавильной печи.

Немецкие археологи снова исследовали эти места и сно
ва нашли древнюю установку для добычи железа. Специа
листы могут даже восстановить устройство печи и располо
жение в ней воздухопроводов. Впоследствии находки по
могут ответить на вопрос, кто у кого в прошлом воспринял 
умение выплавлять железо и технические методы.

«М ы можем с уверенностью утверждать, —  писал и з 
вестный ученый Дюбуа, — что в те времена, когда наши 
предки употребляли еще каменные или в лучшем случае 
бронзовые орудия, африканцы уже выплавляли железо. 
Возможно, их раса внесла более важный вклад, чем другие, 
в развитие металлургии».

Историки когда-то назвали М ероэ «африканским Б и р 
мингемом». Действительно, кучи отработанной породы 
встречаются там часто. Возможно, и леса-то исчезли имен
но потому, что огромное количество деревьев сжигалось в 
топках печей. Однако эта и другие загадки материальной 
культуры царства М ероэ найдут свое разрешение лишь 
после того, как будут раскопаны не только храмы, но и 
городские развалины  М усавварата. Эту задачу профес
сор Х ин це  считает целью следующей экспедиции.

РАБЫ, ЗО Л О Т О  И СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Плавильные печи могли появиться лишь в результате 
длительного развития  организованного человеческого труда. 
И  государства также возникали лишь на исторически под
готовленной почве. Поэтому, чтобы проникнуть в тайну 
М ероэ и понять значение этого государства для Африки, 
необходимо знать историю Судана, Что же мы знаем о ней?

Древние египтяне окрестили Судан «страной Куш». 
Г реки назы вали его Эфиопией. А рабы  дали стране имя, 
существующее поныне: Судан. Значение всех этих назва
ний одно: страна черных.

Е щ е пять тысяч лет назад  фараоны посылали армии 
наемников, чтобы подчинить Судан своей власти. Эта стра
на играла для них такую же роль, как Сибирь когда-то для



русских царей: была доступным и близким источником 
сырья, а возможно, и местом изгнания. Отсюда доставля
лись рабы, отсюда в казну фараонов текли золото и сло
новая кость. А  тот, кто господствовал на караванных путях 
в этой стране, тот скорее всего властвовал и над таинствен
ной Внутренней Африкой.

Вм есте с наемными войсками фараонов двигались чи
новники, торговцы, ремесленники, а за  ними следовали 
жрецы, которые приносили с собой египетских богов и 
иероглифы. Судан был «египтизирован», но отнюдь не без 
борьбы: люди никогда не соглашались стать рабами без 
сопротивления. В процессе этой борьбы, возможно около 
трех тысяч лет назад, в Судане возникло первое государст
во со столицей в Н а п а т е

В П О И С КАХ  ЗО Л О Т Ы Х  ЦЕПЕЙ

Когда в начале V I  в. до н. э. персидский цаоь К ам биз 
покорил страну в долине Н ила , он услышал чудеса о С у
дане. Там, говорили ему, такой здоровый климат, что люди 
доживают до ста двадцати лет, а страна так богата, что 
даже цени пленников выкованы из чистого золота.

В 525 г. персидский царь направил в Н апату  своих 
послов с подарками, однако они не были приняты. Судан
ский царь обратился к гостям с такой речью: «Персидский 
царь послал вас ко мне с дарами не потому, что считает 
важным для себя союз со мною; вы сами говорите неправ
ду, потому что пришли в качестве соглядатаев в мои в \а- 
дения, и тот человек, который послал вас, бесчестен. Если 
бы он был честен, то не добивался бы обладания другой 
страной кроме своей и не искал бы порабощения наоода, не 
причинившего ему никакого вреда». Т а к  сообшает Геродот.

К ам би з страстно желал одного —  захватить Судан, и 
ничто не могло его остановить. О н направил свои войска 
против Напаты , но песчаные бури, голод и ж аж да унесли 
в могилу почти всю его армию.

Позднее столица государства была перенесена южнее, 
в Мероэ. Господство персов в Египте имело и другие по
следствия: между 500 и 350 гг. до п. э. египетское вш ини е  
все более слабело и в стране М ероэ сложилась самобытная 
африканская культура. В это же время жители Мероэ отка
зались от египетского иероглифического иисьма, которое



было ранее в употреблении. Возможно, что парь Эрга- 
мен, широко образованный человек, ввел алфавит, состояв
ший из двадцати трех букв. Кроме того, были введены 
интервалы между отдельными словами и гласные. М ы мо
жем читать эти письмена, но не понимаем их, ибо язык нам 
неизвестен. Во всяком случае с египетским языком у него 
нет никакого сходства.

К то  основал царство Мероэ, какой народ его населял? 
Д о  сих пор никто еще не ответил на эти вопросы. Твердо 
установлено лишь, что история внугриафриканского госу
дарства, поддерживавшего связи с Египтом, Эфиопией и 
Римом, была полна превратностей.

Его расцвет относится к периоду с I V  в. до н. э. до II в. 
н. э. Когда оно прекратило существовать — неизвестно. 
М ожно предположить, что оно пало жертвой вторжений. 
И з  надписи на камне, найденном в Эфиопии, следует, что 
в 350 г. царь Аксума предпринял поход в страну Куш, 
уничтожая по пути города из камня и соломы: возможно, 
это и были города Мероэ. В V I I  в. в Нубии возникло цар
ство М укурра —  христианское рабовладельческое государ
ство; такое же государство под названием Алоа возникло 
и на территории Мероэ. Оно существовало до X V  в. К  это
му времени ислам окончательно восторжествовал здесь над 
христианством, и на месте прежних государственных обра
зований возникли исламские султанаты.



МИР МАГРИБА

Магриб —  это птица,
Туловище е е — Алжир,
Крылья ее —  Тунис и Марокко.

Североафриканская
поговорка

Н А З В А Н И Я  С О Х Р А Н И Л И С Ь

З ем л и  от Л ивии до Атлантического океана и от Среди
земного моря в глубь Сахары считают своей родиной бер
беры. Когда-то они себя называли «мазиг», что означает 
«свободный человек». В надписях, относящихся еще к тре
тьему тысячелетию до н. э., египтяне с уважением и даже 
отчасти со страхом отзываются о сильных и воинственных 
смуглых техену, живших к западу от них. Позднее встре
чаются упоминания о племенах темху —  такж е рослых лю
дях, но с несколько более светлой кожей. Н адписи о побе
дах фараонов Мернепта и Рамсеса I I I  сообщают о набегах 
этих племен из Ливии —  так тогда назывались все страны 
Северной А ф рики к западу от Египта. Н а  первом месте 
были перечислены вожди племени, которое египтяне назы 
вали «машауаша» и которое стало настолько могуществен
ным, что объединило в антиегипетский союз почти все 
народы Средиземного моря —  критян, филистимлян, шар- 
дан, этрусков...

Греки считали горы Северной А фрики концом света и 
садом богов. П о их поверьям, там ж и л  великан А тлас, ко
торый держит на своих плечах небесный овод. Жителей 
Северной А ф рики  древние греки называли атлантами, 
т. е. детьми великана А тласа . В названиях Атласских гор 
и Атлантического океана память о греческих великанах 
живет и поныне. Н азван и я  сохранились, но греческая коло
низация надломилась, натолкнувшись на сопротивление 
мазиг.



Ф иникийцы, упорно двигавшиеся на запад, в 814 г. до 
н. э. основали недалеко от нынешнего Туниса поселение, 
которое начало быстро развиваться; все остальные фини
кийские колонии в А ф рике были вынуждены ему подчи
ниться. Это был Карфаген, или, как его называли фини
кийцы, «К арт Х адаш т»  («Н овы й  город»). Карфаген дер
ж ал  в своих руках всю средиземноморскую торговлю. Его 
колонии находились на территории нынешних А лж и ра  и 
Туниса, в  Сицилии, на Корсике и Сардинии, а позднее 
также в Испании.

К арфаген представлял собой выдвинутый вперед фор
пост Ближ него Востока. О н  никогда не переставал считать 
себя сыном метрополии —  Тира , и тирский бог М елькарт 
регулярно получал жертвенные дары из Карфагена. О дна
ко среди населения Карфагена преобладали мазиг, т. е. 
берберы. Х о т я  они охотно принимали пуническую религию 
и культуру, язы к  и образ ж и зн и  карфагенян, хотя неко
торым из них даже удавалось стать в карфагенских войсках 
крупными полководцами, они никогда не переставали быть 
африканцами и противиться чужеземному господству фини
кийцев. В борьбе против Карфагена образовалось два боль
ших берберских царства: Нумидия, охватывавшая нынеш
ние Восточный А л ж и р  и Ю ж н ы й  Тунис, и М авритания, в 
которую входили Зап адн ы й  А л ж и р  и Северное Марокко.

СРЕДИ ЗЕМ НО М ОРСКИ Й Ф Л О Т БЕРБЕРОВ

Цирта, резиденция нумидийских царей, блистала п р а зд 
ничным убранством. Ц ар ь  М асинисса (238— 149 гг. до 
н. э .) ,  который в течение нескольких лет занимал трон 
Нумидии, разослал гонцов во все концы своего могущест
венного царства с вестью, что при дворе ожидают высших 
сановников и иностранных послов. Это была та пора года, 
когда иод жарким солнцем созревает богатый урожай, и 
жители Северной А ф рики радостно благодарили богов, 
устраивая пышные празднества. Ц ар ь  принял  своих го
стей в большом зале нового дворца. Н и к то  не знал, зачем 
их вызвали. М асинисса восседал на троне с лавровым 
венком на голове. С  невозмутимым выражением лица смот
рел он выступления борцов и танцовщиц, слушал певцов 
и поэтов, которые славили царя и богов, воспевали подвиги 
и трудолюбие нумидийцев.



Когда закончилось последнее выступление, Масинисса 
поднялся со своего места. Лицо его было серьезным, в гла
зах сверкала решимость. О н поднял руки, и мгновенно во
царилась тишина.

—  И спользуя наши раздоры и слабости, враг грозит 
границам Нумидии, Рим и Карфаген борются за обладание 
нашим отечеством,— начал Масинисса, обращаясь к пос
лам, чиновникам и придворным.— Мы недостаточно прислу
шивались к голосу богов и не следовали их воле, bio те
перь боги открылись нам, их слева горят в наших серд
цах. Т а к  Слушайте ныне весть богов, которая является и 
нашей волей: Н ум идия должна стать могущественной и сво
бодной. У  нее будет много судов, которые отправятся 
торговать в дальние страны и защ итят  нашу страну. Н и 
какие распри не должны более разделять племена, их объе
динят трудолюбие, искусство и науки. Пусть трубя г в горны, 
пусть реют флаги, чтобы годные к воинской службе муж
чины явились на сбор: для охраны наших границ мы созда
дим армию. Н ога  врагов не коснется нашей земли. Знайте, 
что отныне родина наших отцов будет принадлежать не 
Риму и не Карфагену, а народам, населяющим Нумидию 
и Мавританию.

Масинисса вобрал в легкие воздух, его лицо горело от 
возбуждения, он воскликнул:

—  Вы, знатные люди, идите домой и шлите сюда, к 
берегу моря, строителей для сооружения судов. Пусть ху
дожники высекут эту весть на стенах храмов. Пусть народ 
распашет новые земли, как это делали мы, когда создавали 
образцовые имения; ибо лишь оседлый и зажиточный 
народ может дагь отпор врагу. А  вы, послы, сообщите ва
шим повелителям о том, что услыхали здесь.

Взоры всех присутствующих были ирикованы к Маси- 
ниссе, с каж дым его словом их уважение к ному возрастало. 
Иностранные послы в задумчивости молчали: впервые мир 
услышал, что А ф рика  принадлежит не карфагенянам, рим
лянам или другим иноземным пришельцам, а самим аф
риканцам.

Н ум идия  превратилась в могущественное царство. 
Огромные области были распаханы. Н а  монетных дворах 
Масикиссы стали чеканить деньги с изображением диадемы 
и лаврового венка, что способствовало росту торговли. И з  
вооруженных кочевников была создана дисциплинирован
ная армия, а нумидийский военный флот, первый в исто



рии берберов, охранял берега. Ц ирта  превратилась в важ 
нейший политический центр Северной Африки.

Т ем  не менее за шестьдесят лет царствования Масинис- 
се так и не удалось осуществить свою главную политиче
скую задачу — завоевать Карфаген и сделать его столицей 
Северной Африки. М еж ду тем римские легионы готовились 
к последней и решающей схватке со своим великим сопер
ником; Рим решил любыми средствами добиться того, что 
ему не удалось 115-ю годами ранее: окончательно уничто
жить Карфаген. В 146 г. до н. э. после трехлетием осады 
К арфаген был сровнен с землей. Владения Карфагена (на 
территории нынешнего Т у н и са)  стали римской провинцией 
под названием «Африка». Царства  М авритания и Н ум идия 
попали в зависимость от новой мировой державы —  Рима, 
которая стремилась всю Северную А ф рику  превратить в 
свою колонию.

НЕСГИБАЕМЫЙ Ю ГУРТА

Б ы л  104 г. до н. э.; уже семь лет нумидийские племена 
с огромным мужеством сопротивлялись римским легионам 
М ария  и Суллы. Н о  в конце концов остатки легионов с 
триумфом вступили в Рим. По обеим сторонам широкой 
дороги к Капитолию выстроились толпы людей. Н ар о д  
не хотел лишить себя развлечения, которое пообещал ему 
М арий ,—  увидеть пленного нумидийского царя  Ю гурту, 
посмевшего воспротивиться великому Риму и разбить рим
ское войско, увидеть человека, которого сенат объявил  кро
вавым узурпатором.

М арий выступал в обычном роскошном одеянии рим
ских полководцев. З а  его колесницей в тяж елых цепях 
следовал Ю гурта  и двое его сыновей. По толпе пробежал 
шепот изумления: перед римлянами был не дикий нуми- 
диец, и ничто в пленнике не выражало смирения. Лицо 
с высоким лбом и энергичными чертами излучало ум, 
благородство и энергию. С поднятой головой Ю гурта ша
гал через толпу. При каждом его движеиии звенели цепи. 
Длинное царское одеяние скрывало шрамы от ударов 
плетью. Н о  сила его духа не была сломлена. Н а  знатных 
римлян, которые велели поднести свои носилки поближе 
к нумидийцу, он бросал взгляды, полные ненависти. Н а  
Капитолии за  ним захлопнулись тяж елые железные двери



тюрьмы. К огда в подземной темнице ликторы *  сорвали с 
него украшения и одежду, он гневно воскликнул:

—  Вы зовете нас варварами, дикарями, но ведь это 
мы создали богатства и блеск Рима. Вы ненасытны. М ожет 
быть, еще много лет сотни тысяч ливийцев будут для вас, 
как когда-то для Карфагена, строить пруды, плотины, акве
дуки и каналы, сооружать великолепные храмы и крепости, 
прокладывать дороги... Н о  помните —  строите не вы, а на
роды Ливии. П ридет  время —  ваши победы приведут вас 
к гибели ранее, чем вы это поймете, ибо могущество осле
пит вас.

Саллюстий написал о Ю гурте  целую книгу и увекове
чил его речи. Со смертью Ю гурты  окончилась последняя в 
древности попытка объединить Северную А ф рику  для 
отпора завоевателям. Н о  Ю гурта  оказался  прав. Б ербер
ские племена выдвинули ряд крупных деятелей, игравших 
большую роль в римской истории: Лю сий Квиет стал ге
нералом конницы при императоре Траяне , знаменитый 
юрист Сальвий Ю лиан  по поручению А дриана  произвел 
реформу римского права; берберы заседали в сенате и были 
римскими консулами; Септимий Север первым из урожен
цев А ф рики  поднялся на императорский трон (193— 211 г.). 
Н о  хотя на протяжении четырех веков североафриканские 
страны носили названия римских провинций —  Африка, 
Н умидия, М авритания, однако берберы, как свободные, 
так и рабы, многочисленными восстаниями подрывали 
римское господство.

В IV  в. вся Северная А ф рика  была охвачена восстанием 
ливийских племен. Восставшие называли себя агонисти- 
ками —  борцами за  истинную христианскую веру. Имения 
римской знати были уничтожены, долговые письма крестьян 
сожжены, рабы получили свободу. Восстание продолжалось 
почти 80 лет и нанесло сокрушительный удар римскому 
господству. Римляне были вынуждены отступить и з  Север
ной А ф рики под натиском вандалов, которых позднее от
теснили византийцы.

По истечении столетий о господстве карфагенян, рим
лян, вандалов и византийцев напоминают только р азва 
лины. Завоеватели  не оказали длительного влияния на се- 
вероафрикаицев, которых они называли ливийцами, мав

* Низш ие должностные лида в Древнем Риме, в обязанности 
которых входило приведение приговоров в исполнение.



рами, нумидийпами, варварами и в конце концов бербе
рами. Чужеземное господстзо разбилось о сопротивление 
африканцев. Только одно завоевание привело к глубоким 
изменениям в ж изни населения: подчинение Северной А ф 
рики власти халифов.

П О БЕДН ОЕ Ш ЕСТВИЕ С АРАЦ И Н О В *

Л иш ь через двадцать четыре года после подчинения 
Л ивии эмиром А бдаллой, полководцем третьего „правовер
ного” халифа Османа —  завоеватели достигли границы 
Туниса. В этот промежуток времени были убиты два ха
лифа и арабам пришлось отступить. Т олько  в 660 г. на
чали они новый поход на Северную А фрику, получивший 
на З ап ад е  название «победного шествия сарацинов». П ол
ководец О кба  ибя-Н афи должен был осуществить завет 
пророка —  пронести через всю Северную А ф рику  его зеле
ное знамя как символ победоносного ислама, который арабы 
задумали распространить огнем и мечом. В действительно
сти арабских кочевников манили обширные плодородные 
земли Северной А ф рики , а арабских купцов —  богатые 
византийские города на побережье Средиземного моря. 
Ислам служил лишь религиозным предлогом для завое
вания.

Бесконечные колонны арабских войск уже в 683 г. 
достигли южных отрогов гор Высокого Атласа, а на рав
нине Сус —  Атлантического океана. Прошло еще несколько 
десятилетий, прежде чем арабские завоевания завершились: 
к началу V I I I  в. вся Северная А ф р и ка  перешла под власть 
ислама. Его  успех объясняется тем, что арабам удалось 
привлечь на сбою сторону большинство берберских племен. 
В то время среди берберов различались два Главных пле
м е н и —  зената и санхаджа: первые были кочевниками и 
обитали в степях, оазисах и полупустынях на территории от 
Триполитании до Марокко; большинство санхаджа, насе
лявших Марокко, Кабилию и марокканскую часть Сахары, 
вели оседлый образ ж изни и занимались земледелием. Бер
беры группы масмуда, самой известной в племени санхад-

* Упоминаемое античными авторами кочевое племя в Аравии. 
В средние века христиане распространили название «сарацины» на 
всех арабов, а затем на всех мусульман вообще.



жа, умели кроме того обрабатывать железо и медь, слави
лись своим ювелирным искусством.

Однако при всех своих различиях эти племена, сущест
вовавшие независимо друг от друга, по укладу ж изни  по
ходили на арабов. Именно поэтому берберы быстро подчи
нились арабскому влиянию и приняли мусульманство. Уче
ние ислама было им ближе, чем христианство. Благодаря 
тому, что ислам не знает расовых предрассудков, бербер
ские племена достигли при нем небывалого расцвета. П о
мимо письменности и литературы ислам принес жителям 
М агриба новые методы ведения сельского хозяйства и  но
вые культуры, в частности сахарный тростник, хлопок и 
рис.

В ТЕН И  ДЖ А М А  СИДИ ОКБЫ

Потребовалось немного Бремени, чтобы в Северной А ф 
рике стерлись все следы латинской культуры и христиан
ства. Вскоре после завоевания Северной А ф рики на ее мо
нетах появился девиз ислама: «Нет бога кроме Аллаха, и 
М а го м е т — пророк его».

Однако настоящая арабизация берберов началась лишь 
в X I  в., после массовой иммиграции арабских племен хи- 
лаль и сулейм. П риш ельцы смешались с берберами, насе
лявшими территорию нынешних Т униса и А лж и ра ,  и те 
восприняли язы к  и обычаи арабов. Н о  200 тысяч переселен
цев — ничтожное число по сравнению с 10 миллионами 
берберов, и, конечно, арабы не могли коренным образом 
повлиять на состав населения. Неприступные горные обла
сти и большая часть М арокко не бы ли затронуты завоева
нием: там племена берберов сохранили свой язы к  и свои 
обычаи.

Переселение X I  в. определило облик Северной Африки. 
Ислам придал стране восточный колорит. Современная Се
верная А ф ри ка  сформировалась в результате арабской им
миграции и порожденных ею вековых традиций. Ее рели
гиозным и светским центром на много столетий стал Кай- 
руан —  М екка Северной А фрики.

В степи, на том самом месте, где О кба  ибн-Нафи при
казал  разбить палатки своей армии, выросли толстые стены 
самого старого арабского поселения Северной А ф рики —  
К ай руана. Там , где зубчатые стены сходятся острым углом 
на фоне голубого неба, высятся купола и минарет великой



мечети —  Д ж ам а  Сиди Окба. М инарет напоминает христи
анские колокольни древней Сирии. Пятьсот гранитных и 
мраморных колонн, доставленных из Суса (бывшего Гад- 
румета) и разрушенного Карфагена, поддерживают мечеть. 
Она стояла уже 200 лет, когда в Европе был (построен пер
вый собор. И з  года в год, как и теперь, тысячи паломников 
шли не в Мекку, а е  священный город Кайруан, который 
уже через несколько десятилетий приобрел мировую изве
стность и стал  у мусульман считаться одними из четырех 
врат рая.

ЕВРОПЕЙЦЫ УЧИЛИСЬ В МАГРИБЕ

В Северной Африке, которую арабы назы вали  «М аг
риб» *, что означает «Запад», сложилось своеобразное 
берберо-арабское искусство, получившее у историков назва
ние мавританского стиля. Во всех странах М агриба дети 
посещали «мактаб» — начальную школу, которая давала 
основы знаний. Те, кого готовили к научной или духовной 
карьере, учились в «медресе» —  средней школе. М иро
вую славу принесли М агрибу его высшие учебные заве
дения.

В X  В.,  за  два века до того как в Европе открыли свои 
двери первые университеты, бы л основан один из самых 
крупных мусульманских университетов — Карауин в Фесе. 
В нем учились студенты не только из арабских стран, но 
также .из Ф ранции, Италии, А нглии и других стран 
Европы. Вслед за  ним были созданы университеты в М а р 
ракеше и Тунисе, ставшие потом знаменитыми. Е щ е в 
1800 г. в одном только А лж и ре  было четыре крупных уни
верситета — в А лж ире, Константине. Тлемсене и Мансуре. 
Европейским «цивилизаторам», однако, после колонизации 
удалось превратить Северную А ф рику  в край почти полной 
неграмотности; в ней остался лишь один университет, да 
и тот посещали почти исключительно французы.

В странах М агриба многочисленные библиотеки были 
когда-то заполнены сотнями тысяч красиво переписанных 
книг в роскошных переплетах; среди них находились пере
воды Эвклида, Аполлония, Птолемея, Гиппократа, Галена,

* Магрибом чаще всего принято называть западную часть Се
верной Африки — Марокко, Алжир, Тунис.



Платона, А ристотеля. Процветали искусства, астрономия, 
физика, химия, математика, медицина и философия. С евер
ной А ф рике мы в значительной мере обязаны тем, что еги
петское искусство и греческая философия сохранились для 
потомков. Д аж е  великие открытия китайских и индийских 
ученых средневековья дошли до Европы  через Северную 
Африку. Последняя поддерживала связи с самыми отда
ленными странами и использовала знания других народов.

М агриб дал миру великого мыслителя и историка Ибн- 
Х альдун а  (1332— 1406), выдающегося географа Идриси 
(1100— 1166), смелого путешественника средневековья Ибн- 
Баттуту (1304— 1377). Ж изнь  и деятельность великого фи- 
лософа-материалиста арабского средневековья Ибн-Рошда, 
или, как его называю т в Европе, А верроэса  (1126— 1198), 
также тесно связаны с Магрибом.

РЫ ЦАРИ И З  КА Н О

В 1851 г. немецкий ученый Генрих Барт , путешествовав
ший в одиночестве, после многих опасных приключений 
добрался до города Кано, расположенного к югу от гор 
А ир  * и являвшегося центром могущественного государ
ства. Б арт  едва поверил своим глазам, когда перед ним 
появились всадники странной внешности: на головах их 
были островерхие железные шлемы, в руках —  круглые 
щиты, мечи, копья и кинжалы, коней и всадников покры
вали панцири. Пока стража впускала его через ворота в 
мощных зубчатых стенах и провожала во дворец владыки 
Кано —  Осуману, Б арт  терялся в догадках: «Какое порази
тельное сходство! Н астоящ ие рыцари средневековой Е в р о 
пы!». Б ар т  внимательно рассматривал всадников: «Н е
сколько столетий назад  берберы, жившие на севере кон
тинента, вероятно, выглядели именно так. Н о  берберы 
здесь — и в таком одеянии! Н еуж ели на них не повлияли 
события, происходившие на севере? К акая  изолирован
ность!».

К  удивлению Барта , Осуману оказался весьма образо
ванным человеком и очень гостеприимным хозяином. Барт  
часто и подолгу беседовал с Осуману, и тот рассказывал ему 
много интересного об истории Северной А фрики, Прибли-

*  Горный массив Аир находится в Сахаре.



аительно в 1000 г. берберы вторглись в Сахару. М ежду
ними и местными жителями началась борьба, длившаяся 
несколько столетий. Около 1150 г. берберский царь Римфа 
приказал построить Кано. К  этому времени ислам уже 
окончательно вытеснил местный культ. В К ано были воз
двигнуты мечети и дворцы. Семь гигантских вооот в стенах 
города открывали вход в него. И з  М арокко и А тласа  сюда 
перебирались ученые, ремесленники, купцы, воины... Кано 
еще больше расцвел, когда в X I V  в. нубийский форпост 
христианства в Судане был разруш ен и ислам Северной 
А ф рики получил свободный доступ на юг вплоть до Дон- 
голы и Ч ада  и установил контакт с мусульманскими горо
дами-государствами Восточной А фрики.

После турецкого завоевания Северной А ф рики  в X V I  в. 
начался упадок древней культуры и литературы М агриба. 
Н аука, некогда стоявшая выше, чем в какой-либо другой 
стране, застыла на уровне средневековья. Берберские ц ар 
ства на юге Сахары стали распадаться. С вязи  с Севером 
ослабли. К огда на побережье Гвинеи появились первые 
европейцы, торговля с Е'вропой передвинулась туда, в об
ход берберских государств. Д ороги через Сахару, процве
тавшие в средние века, опустели. После возникновения так 
называемых пиратских государств, пустыня была оконча
тельно отрезана от Севера, южные берберские племена ока
зались полностью изолированными. Они цепко держались 
за  остатки старой культуры, неспособной уже более к р а з 
витию. Ф ранц узски й  колониализм довершил начатое, со
храняя эту изоляцию. Вот и получилось, что берберы, на
селявшие огромную область Сахары вплоть до Нигера, ока
зались в стороне от современной культуры.

О ни не отказались от древнего берберского язы ка  и до
исламской культуры и из всего ислама восприняли только 
религию.

К О Р С А Р Ы -В Л А С Т И Т Е Л И  МОРЕЙ

В 1504 г. папа римский направил две крупные галеры, 
вооруженные пушками, в Геную, чтобы доставить оттуда в 
город Чивнта-Веккиа богатую церковную казну. Н а  обрат
ном пути галеры потеряли друг друга из виду, но это не 
обеспокоило капитана судна «Парло Виктор», которое дви
галось несколько быстрее. Что может с ними случиться!



Североафриканские моряки уже много лет ке показывались 
в этих водах. В Европе почти ничего не знали о том, что 
делается в государствах Северной Африки.

Поэтому когда на горизонте появился иностранный га
лиот * и взял  курс на галеру, капитан «Парло Виктор» 
ничуть не встревожился. Галиот шел очень хорошо. «Толко- 
вьпе моряки», — подумал капитан. Галиот подошел ближе. 
Н о  что это? О н прошел наперерез курсу галеры у самого 
бушприта, затем невероятно быстрым движением повернул 
на параллельный курс и оказался рядом. Его палуба запол
нилась темными фигурами, которые взяли папскую галеру 
на абордаж, прежде чем итальянская команда поняла, что 
о н а —  в плену, а судно — в чужих руках. Т а к а я  же участь 
постигла чуть позже и вторую галеру.

Корсары, одержавшие блестящую победу, были с лико
ванием встречены в А лжире. Когда галиот, ведя захвачен
ные га \еры  на буксире, вошел в гавань, прогремел салют в 
честь моряков. Город представлял собой чудесное зрелище. 
Н ад  гаванью высились арки ворот, стройные, как лилии, 
башни и купола мечетей ярко выделялись на зеленом фоне 
предгорий. Н а  широких ступенях тысячные толпы народа 
приветствовали моряков.

Это был первый удар, который корсары нанесли Европе 
после 1492 г., когда сотни тысяч мавров, в течение более 
чем 700 лет считавшие Пиренейский полуостров своей ро
диной, были изгнаны из Испании и оттеснены в Северную 
Африку.

Они решили мстить, подрывая богатую испанскую тор
говлю. Н о  поскольку открытое нападение на Испанию было 
им не по плечу, они обратились к партизанской войне, R 
пиратству, стремясь непрестанными нападениями наносить 
ущерб противнику и сеять панику на морских торговых 
путях.

Новое поколение мавров —  в Европе их теперь стали 
называть корсарами или п и р а т а м и — постепенно распро
странило свою организацию на все североафриканское по
бережье. Уже через несколько десятилетий после захвата 
папских галер им удалось разбить  самый крупный соеди
ненный флот европейских держав, которым командовал 
генуэзец А ндреа Д ориа: мавры стали неограниченными хо
зяевами Средиземного моря. Опорными пунктами им слу«

* Небольшая легкая галера,



жили портовые города Северной А фрики, достигшие бла
годаря этому бурного расцвета.

А л ж и р  был уже к этому времени крупным центром. 
Корсары гордо называли его «городом свободы». Сю да из 
внутренних областей А ф рики бежали африканцы, чтобы 
под защитой ислама спастись от жестоких царьков и рабо
торговцев. Испанцы, португальцы, итальянцы и выходцы 
из других европейских стран искали здесь убежища от пре
следования инквизиции. Все они ж или в А л ж и р е  как пол
ноправные граждане. Было немало европейцев, которые 
завоевали глубокое уважение корсаров и участвовали в их 
организации. В А л ж и р  стекались со всех морей товары, 
захваченные каперами *: изюм, миндаль, пряности, сахар, 
шелк, жемчуг Бахрейна, драгоценные камни Индии, золото 
Востока, персидские ковры, искусные изделия сарацинов 
из кожи и стали, венецианские украшения, английские тка
ни и даже гамбургская сельдь. Многие товары подвергались 
в А лж и ре  переработке и снова отправлялись в путь, теперь 
уже по обычным торговым каналам.

К орсары с каж ды м  годом расширяли область своей дея
тельности, им все больше сопутствовал успех. Страховые 
ставки на суда и грузы повысились в Европе до невероят
ных размеров. К орсары стали грозой езропейских торго
вых домов. Европе было не под силу бороться с ними ни 
на море, ни на суше. Постепенно традиционные торговые 
пути опустели.

Н ачав  с небольшого, корсары стали могучей силой, 
господствовавшей на море. Ф р анц узски й  король Ф р а н 
циск I даже заклю чил с ними союз против императора 
К а р л а  V . Пиратство играло важную роль в политике евро
пейских держав, которые дрожали от страха перед корса
рами и одновременно добивались их благосклонности.

Благодаря  могуществу корсаров странам Северной 
А ф рики удалось сбросить турецкое иго, изгнать пашей н 
добиться независимости от константинопольского султана. 
К орсары также защ итили М агриб от многократных попы
ток европейских держав захватить богатые североафрикан
ские области.

К  началу X I X  в. страны М агриба процветали. Н а  при
морских землях раскинулись тщательно обработанные винот

* Частновладельческие вооруженные суда, занимавшиеся грабе
жом.



градники, оливковые я  финиковые рощи. Плоды, которые 
они давали, вывозились в самые различные страны. Вот 
что рассказывает о странах М агриба французский географ 
Розе, совершивший путешествие по Северной Африке.

«Н а  каждой улице множество украшенных замечатель
ными арабесками фонтанов из мрамора или шифера, кото
рые питает водопровод. В толстых городских стенах остав
лены проемы, предназначенные для мусора, и власти забо
тятся  об их очистке.

В А лж и ре  любая религия пользуется свободой. Т ер п и 
мость распространяется даже на иностранные культы. Х р и 
стианам отведено для церкви помещение в государственном 
здании; евреям принадлежат десять молелен, из них четыре 
в пределах города.

Магометане отличаются необыкновенной чистоплотно
стью. В городе много бань. В одном только А л ж и р е  сто об
щественных и специальных школ. Н а  полях пасутся тучные 
стада. К аж дой  семье принадлежит несколько хижин, стоя
щих посреди садов и огородов; их окружают фиговые де
ревья, посадки пшеницы, гороха, бобов, картофеля, а также 
небольшие виноградники. Вся земля обработана. А рабы  
почти все умеют читать и писать».



ВСАДНИКИ И З САХАРЫ

Учиться в молодости—это зна
чит высекать борозду в камне, 
учиться в старости — это зна
чит проводить борозду в песке.

Старайтесь свои шалаши отда
лять один от другого, а серд
ца — сближать.

Пословицы туарегов

ЛЮ ДИ ПО Д ВУАЛЯМИ

Белые стены Эль-М хамида, словно скалы, высятся в 
песчаном море Сахары. Е щ е издалека видны пасущиеся 
вокруг стада верблюдов: сюда, на рынок, расположенный в 
сердце пустыни, прибываю т караваны из Центоальной С а 
хары и даже из  пограничных южных районов. Внутри рын
ка, га тени сводчатого зала, купцы раскладывают свои то
вары. Жители пустыни являю тся в Эль-М хамид не более 
двух раз в год, чтобы запастись продуктами и оружием, 
узнать новости или обратиться к каиду, который пред
ставляет в  Западной  Сахаре власть марокканского короля 
и приезжает в Эль-М хамид один или два раза в год из 
оазиса Д ра ,  где находится его постоянная резиденция.

...Воины у въезда  отсалютовали своим оружием уста
ревшего образца, когда каид Седдегг остановился у ворот. 
П ройдя через площадь, кишевшую народом, он направился 
к столу, приготовленному для него в прохладном зале. 
В свите каида находился швейпаоский журналист Ганс 
Циглер, который в это время (1957 г.)  совершал поездку 
по Северной Африке.

Среди ожидавших возникло движение. П ервым к столу 
приблизился высокий крепкий старик. Ш ирокое одеяние 
скрывало его богатырское тело. Л иц о  было покрыто темно
синей вуалью, спускавшейся из-под тюрбаиа такого же 
цвета. Бен А бделла, повелитель десяти тысяч туарегов, 
явился со своими одиннадцатью сыновьями —  с оружием в 
руках они застыли за его спиной, — чтобы принести каиду



жалобу на шейха А и т  А тта. Разбирательство длилось че
тыре часа и велось с достоинством, напоминавшим религи
озную церемонию. Когда хозяева пустыни мерным шагом 
покидали зал, посетители Эль-М хамида почтительно рас
ступились перед ними.

Н а  Ц иглера появление «синих людей» произвело неиз
гладимое впечатление. В гордой неприступности туарегов 
он увидел нечто загадочное. О н написал очерк, который за 
канчивался следующими словами:

«.. .„Х озяева пустыни живут вне нашей эпохи. Их забо
тят лишь разведение верблюдов и извечные проблемы чело
веческой ж изни —  рождение, болезни, голод, ж аж да  я  
смерть. П устыня —  вот их мир. Смотри, швейцарец, будь 
осторожен: эти люди не принадлеж ат к  нашей расе, не 
пытайся их понять, и если тебе удастся их сфотографиро
вать, не получив удара ножом в живот, значит, тебе по
везло” , — так сказал мне старый еврейский купец и при 
этом взглянул  на песчаное море, где под яркими лучами 
африканского солнца двигался на восток шейх Абделла во 
главе своих одиннадцати сыновей и длинного каравлна на
груженных верблюдов».

ЛОЦМ АНЫ  ПЕСЧАНОГО МОРЯ

Н еужели туареги действительно столь загадочны, что 
мы не можем их понять? Д о  того как европейцы впервые 
увидели их, о племенах туарегов ходили самые странные 
слухи. Д а  и позднее путешественники и исследователи да
вали самые противоречивые отзывы об обитателях пустыни 
в зависимости от того, какой прием бы л  им оказан. Генри
ху Б арту  они показались коварными разбойниками, и он 
был явно рад, покидая области, населенные туарегами. 
Вестерман в «Истории А фрики» называет их пиратами 
и «грозой оседлых народов». Ф р а н ц у з  Дюверье, который 
первым из европейцев посетил в 1860 г. туарегов А ж ж ера , 
изображает их как настоящих рыцарей, гостеприимных и 
благородных.

П ои поверхностном суждении туареги могут показаться 
живущими вне истории, изолированными от других наро
дов. Однако в племенах туарегов скрываются силы, кото
рые когда-то приводили в движение большую часть А ф р и 
ки и даже Европы, Они рано отгородились от европейцев,



так как скоро поняли, зачем приезжают к ним белые путе
шественники, зачем в их горы направляю тся вооруженные 
патрули... О ни вели самую ожесточенную борьбу против 
белых чужеземцев. О б их храбрости, об их походах молва 
идет от М арокко до Судана, от Томбукту до Н ила. Н а  всем 
этом огромном пространстве —  как в прибрежных районах, 
так «  в пустыне —  туареги в течение столетий вели войны, 
разруш али и создавали государства, выступая верными 
союзниками и защитниками африканских государств, от
стаивавших свою независимость.

Более месяца шел Бен А бделла со своим караваном 
через Сахару, пока снова увидел черные кожаные палатки 
своего племени в вади Ахаггара. Это нагорье, почти лишен
ное растительности, вздымается на огромную высоту. Его 
уходящие в небо вершины покрыты черной корой. Давно 
застывш ая лава и крутые скалы сверкают под лучами бес
пощадного солнца, заглядывающего в безлюдные пропасти. 
Камни, которые то накаляю тся днем, то охлаждаются 
ночью, с громким треском раскалываются на куски. Ахаг- 
гар и два других горных района Сахары — А и р  на юге и 
Тибести на востоке, а также бассейн Н игера  от Томбукту 
до Н иам ея  являю тся родиной туарегов. З д есь ,  в разбро
санных далеко друг от друга палаточных поселениях, они 
ведут спартанскую ж и знь  кочевников. П рирода воспитала 
их неприхотливыми, а пустыня с ее суровыми условиями 
существования сделала воинственными.

Всегда ли туареги господствовали в Сахаре? Или до них 
здесь жили другие племена и народы? И  если так, то 
откуда явились сюда туареги и когда они осели в пустыне? 
Н ет  ни письменных, ни устных преданий о их происхожде
нии, об этом молчат арабские и античные историки и путе
шественники, выступающие в других случаях столь н а 
дежными свидетелями. Туареги и сами не могут сказать 
ровно ничего о том, давно ли их предки начали скитаться 
по этим скудным пастбищам со стадами верблюдов, овец 
и коз, давно ли они целыми семьями с палатками и всем 
домашним скарбом странствуют вслед за своими стада
ми, лишь во время сезона дождей возвращ аясь на место 
постоянного жительства. Только  е  легендах и поэ
зии туарегов есть какие-то смутные намеки на прошлое 
этого народа,



А Х А Л  ЗО В ЕТ ..

В те ночи, когда полная луна льет свой серебряный 
свет на скалистые плоскогорья, вдалеке можно услышать 
ритмичные звуки маленьких барабанов, зовущих к танцу, 
и мелодичную, часто грустную музыку, исполняемую на 
однострунном инструменте —  имзаде. В такие ночи в посе
лениях, отстоящих одно от другого на многие километры, 
молодые туарегские воины вскакивают на белых верблю
дов. Н а  левом плече воинов на кожаном ремне —  обоюдо
острый меч с маленьким крестообразным эфесом. В левой 
р у к е — большой, в рост человека, щит из прочной, как ж е
лезо, кожи антилопы, в правой —  двухметровое железное 
копье. По приглашению одной из туарегских девиц они от
правляю тся на ахал —  состязание в исполнении любовных 
песен.

Х о зя й к а  ожидает их, сидя вместе с подругами на кра
сочных коврах вдали от палаток; сюда могут приходить 
даже юноши из чужих племен.

А хал  проводится ныне, как и столетия назад. Этот 
обычай порожден одиночестзом туарегов, желанием от
влечься от однообразной жизни.

Х о тя  у туарегов в большинстве случаев главенствую
щая роль в семье принадлежит мужчине, однако еще ощу
щается влияние матриархата, существовавшего на протя
жении тысячелетий. Ж енщина является  центром семьи и 
общественной жизни. О на  —  уважаемая госпожа, освобож
денная от физического труда. Т олько она знает древнее 
геометрическое пи сьм о— тифинаг, которым туареги до сих 
пор записывают свои песни. Т олько ей известны гайны 
целебных растений. После долгих испытаний претендентов 
на ее руку девушка сама выбирает себе мужа, которого 
может впоследствии покинуть. Поэтому девушки устраи
вают ахал.

П ри  приближении 1веадников они не могут удерж ать 
возгласа восхищения. Гибким, почти грациозным шагом 
верблюды движутся вокруг площадки. М узы ка  затихает. 
Слышны только тяжелое сопение животных и их быстрый 
шаг по утоптанной земле. Внезапно, словно сговорившись, 
всадники как один спешиваются. Барабанный бой возобнов
ляется, и вскоре кожаные сандалии юношей и девушек на
чинают отбивать по земле ритм танца.

Красивые лица девушек ничем не закрыты. Они гра-





циозно драпируются в непритязательные белые или темные 
одеяния без каких-либо украшений, если не считать и зя щ 
ного кинжала, который торчит у некоторых красавиц за 
поясом. Наоборот, мужчины — они достигают двухметро
вого роста — выглядят, как сказочные, замаскированные 
существа: из-под литама — покрывала, закрывающего ли
цо, —  видны только глаза. Н а  руках звенят металлические 
кольца. После окончания танца все усаживаю тся полукру
гом около хозяйки. Один из гостей берет имзад, затем он 
переходит из рук в руки. Экспромтом рождаются песни о 
прекрасной женщине, о славном подвиге мужчины, о выдаю
щемся событии... Умение слагать песни —  обязательный 
элемент обучения девушек и юношей. Н овые песни воз
никают каж дый день, но лишь немногие из них доживают 
до следующего ахала. Е сть  и песни, переходящие от поко
ления к  поколению, как, например, та, что сейчас поет 
хозяйка.

Выводя заунывную мелодию, она откидывает голову 
немного назад  и закрывает глаза. Наведенные специальным 
камнем тени под глазами еще более подчеркивают тонкие 
черты ее лица, которое под ярким светом луны приобретает 
выражение странной отрешенности. Слушателям начинает 
чудиться, будто перед ними та самая женщина, о которой 
поет в ночи хозяйка: Ти-н-Х инан, легендарная праматерь 
туарегов Ахаггара.

МОГИЛА В А Х А ГГ А РЕ

Т уареги рассказывают, что когда-то берберская ж ен
щина, принадлеж авш ая к высшей знати, покинула свою 
страну: имя ее было Ти-н-Х инаи. О на уехала на высоком 
белом верблюде в сопровождении верной служанки Така-  
мат, и никто не знал, куда она направилась. Сначала все 
шло хорошо, но путь бы л  долгим и  запасы пищи кончились. 
Однако Такамат, которая выросла в пустыне, знала, как 
выйти из положения: она отыскала муравейник, внутри 
которого хранились зерна; этого для Т акам ат  и ее госпожи 
хватило до самого Ахаггара. Здесь , в  краю, который был 
«страной ужаса» для всех злы х и враждебных пришельцев, 
они остались навсегда, ибо духи, что, извергая гррмы и 
молнии, пляшут в горах, отнеслись к ним благосклонно. 
З д есь  они родили детей, положив этим начало великому



племени туарегов. О т  рода Т и-н-Х инан  пошло б лаго р о д 
ное племя кель-рела, ставшее господствующим в районе 
Ахаггарских гор, от Т а к а м а т — племя кель-улли, вас
салов.

Ученые вначале не придавали значения этой легенде, 
пока не узнали, что камень, 'найденный в окрестностях А ба- 
лессы, туареги назы ваю т могилой Т и-н-Х инан, Н еу ж ел и  
это подтверждение старинной легенды и туареги дей стви
тельно прибыли в этот район из другого к рая?  К аково  же 
было изумление скептиков, когда в 1926 г. в захоронении 
действительно иашли скелет женщины и предметы, у к а з ы 
вающие на ее высокое положение.

О т  путешественников древнего и нового времени до нас 
дошло множество самых фантастических сведений о ту а 
регах, о происхождении этих загадочных жителей пусты 
ни. О ткрытие в Абалессе еще более все запутало. О дни 
считали туарегов потомками древних египтян, другие ви
дели в них потомков викингов, вандалов и даже крестоноа- 
цев —  ведь у туарегов светлая кожа, а у некоторых племен 
белокурые волосы и голубые глаза. Бы ли среди ученых и 
такие, что искали родину туарегов на Кавказе. П осле того 
как вскрыли могилу Т и-н-Х инан, некоторое время п ред 
полагали, что в Ахаггаре нашлись остатки исчезнувшего 
народа легендарной страны А тлантиды , которая, по пре
данию, в незапамятные времена погрузилась на дно моря. 
А хаггар  и в самом деле словно специально создан д ля  ко 
ролевы А тлантиды  А н т  и ней: согласно легенде, ее  много
численных поклонников по тайной тропе проводили через 
цепь скал в горный замок и там после любовного сви
дания с королевой убивали, а трупы, покрытые тонким 
слоем золота, выставляли как статуи в главном зале 
замка. Аналогичную легенду связы ваю т с именем Ти-н- 
Хинан.

Скорее всего туареги являю тся чистокровными бербе
рами. Сами они называют себя амазигами, имошагами или 
имохагами. Их язы к —  томашек —  еще и сегодня лишь не
многим отличается от язы ка  других берберских племен, 
который сохранился, например, в гористых районах М а 
рокко. Письменность туарегов представляет собой даль
нейшее развитие древнего ливийского алфавита, который 
был распространен в Нумидии в эпоху Масиниссы.



СВЕДЕНИ Я, ДО Ш ЕДШ И Е О Т  А РА БО В

Первые сведения о воинах Сахары, закрываю щих себе 
лицо, принадлежат арабским историкам. Туареги уже дав
но жили в пустыне, по всей видимости выделившись ранее 
из состава берберских племен Севера. Они скитались по 
широким просторам Сахары и оседали в горных районах. 
Разбиты е вначале на многочисленные роды, туареги в 
средние века объединились в племенные союзы, существу
ющие поныне.

Старейшим из таких союзов является группа аж ж ер в 
Тассили-н-А ж ж ер: ее влияние когда-то простиралось от 
Гата до М урзук а  и далее до самой К уф ры  *; в это объ
единение входит ряд племен.

Д ругая  головная группа господствует в горах Ахаггар.
Т ретью  группу составляют туареги А ира, а в излучи

не реки Н игер  живут туареги юлиммиден.
Туареги  сохранили до нынешних дней свою древнюю 

общественную организацию. Деление племен на «высоко
рожденных» ( и м а д ш ега н ) и «зависимых» ( и м г а д ) имеет 
экономические корни. И мгад получают половину припло
да скота в качестве вознаграждения з а  охрану и заботу 
р стадах «высокорожденных». Население некоторых оази
сов по сей день отдает туарегам часть своего урож ая—пе
режиток того времени, когда обитатели С ахары находи
лись в феодальной зависимости от туарегских племен. 
С развитием классовых отношений и частной собственно
сти место туарега в  обгаестве стало зависеть не от тради
ционной принадлежности к той или иной группе, а от  его 
имущественного положения.

Когда в X V I  в. турки завоевали Северную Африку, 
туареги заимствовали у них титул султана для обозначе
ния военачальников больших племенных объединений. 
Ф ран ц и я ,  подчинив себе пятьдесят лет назад  туарегов, во 
главе всех п \емен поставила ам гнокала  —  верховного пра
вителя.

Вероятно, туареги рано приняли ислам. Однако их по
говорка гласит: «Ислам хорош, но у нас свой собственный 
ислам». Мусульманство сочетается у туарегов с элемента
ми их прежней религии —  тотемизма, а такж е христиан
ства, с которым они ознакомились в доисламский период.

* Оазисы в Сахаре.



О б  этом свидетельствует повторение в их орнаментах и 
украшениях креста в том его виде, в каком он встречается 
в коптской церкви *. В отличие от остальных мусульман 
туареги моногамны; их женщины никогда не были пора
бощены и не носили покрывала. Т ем  не менее туареги вы
ступали в качестве самых ревностных бррцов за ислам. 
И з  них составлялись те отборные части, которые в V I I I  в. 
во главе мусульманских в р й с к  выступили верхом на вер
блюдах из пустыни, перевалили через А тлас, пересекли 
Гибралтарский пролив и донесли учение пророка до са
мого сердца Кастилии. П риблизительно в 1000 г. туареги 
основали поселение, которое впоследствии стало всемирно- 
известным университетским городом Томбукту.

НАГРОМ ОЖ ДЕНИЯ КАМ НЕЙ Н А  К А РА В А Н Н О М  ПУТИ

Когда сезон дождей в Судане заканчивается, вода ухо
дит, а дороги высыхают и снова делаются проезжими, из 
А хаггара на юг отправляется большрй караван из тысячи 
или брлее верблюдов. Н а  их спинах большие мешки, туго 
набитые ценным товаром — солью, которрй богата Сахара. 
О на пользуется большим спросом в Судане и играет по
этому важную роль в хозяйстве туарегов. Каравану пред
стоит проделать длинный и трудный путь. Помимо во
ды и корма для скота караван запасается только порошко
образным мясом, смешанным с пшенной и пшеничной му
кой; эгот концентрат растворяю т в воде и употребляют 
в пищу.

Д ень  за день, подобно гигантскому змею, извивается 
караван по сухим руслам рек, по мрачным ущельям, пре
одолевает скалистые плоскогорья, пока не выходит на ка
менистую равнину. Теперь на его пути все чаще встреча
ются нагромождения камней, поражающие своей правиль
ной формой. Природа не могла создать эти каменные кучи, 
они должны быть делом рук человека. Н о  кто их воздвиг?

Велико было удивление ученых, когда на этот вопрос 
ответили сами туареги, которые, по мнению буржуазных 
ученых, не знаю т своей истории. «Это могилы», — заяви
ли туареги. И  действительно, под камнями были обнару
жены хорошо отшлифованные каменные орудия — могиль

* Египетская христианская церковь.

7 Заказ !Н2



н ая  утварь, которую можно найти в захоронениях камен
ной эпохи других стран.

Ф укс  в книге «В стране мужчин под вуалями» переда
ет разговор с туарегом:

«.. .— Их соорудили иссабаты, —  сказал Хенани Аде- 
барра. —  Они сложили каменные кучи над могилами по
койников, чтобы те не могли встать и напугать живых.

—  И с с а б а т ы — это племя туарегов?
—  Н ет, давно-давно, —  при эгом он большим пальцем 

указал  назад, что означает у туарегов давние времена,— 
еще до того как туареги пришли в Ахаггар, здесь жили 
иссабаты. У них не было гандуры *, не было шейхов, они 
не закрывали себе лица. Одеж дой им служили шкуры. Они 
не знали ни железа, ни других металлов, все их орудия 
были из камня. Они никогда не молились и рисовали зве
рей на скалах.

—  У них были верблюды, как у туарегов?
—  Н ет, верблюдов у них не было. Когда они увидели 

их у туаоегов, то очень испугались. У них не было полей. 
Они охотились с собаками на муфлонов, которые тогда 
во множестве водились в горах, мясо их ели, а шкуры 
надева \и  на себя.

После краткой паузы А дебарра  продолжал:
— Один старик рассказывал мне однажды об Аккаре, 

вожде иссабатов. О н был ростом с верблюда и обладал 
гигантской силой. Передвигался он огромными прыжками 
и в один час проходил путь, на который другому нужен 
целый день.

—  Ч то же, значит, он был великаном?
—  Д а , все иссабаты были великанами, но А кк ар  пре

восходил всех ростом и силой. О н все время охотился, 
день и ночь, и убивал каждого муфлона, который попадал
ся ему на глаза. Н е потому, что нуждался в их мясе, а 
просто из любви к убийству. Тогда другие иссабаты испу
гались. Что будет, рассуждали они, если А ккар  уничто
жит всех муфлонов? Мы умрем с голоду. Тогда они реши
ли умертвить его. О днаж ды, когда он спал, они напали 
на него и убили. Н а д  его трупом они сложили большую 
груду камней. Еще и сегодня этот каменный холм можно 
видеть в начале русла Таремут...»

По-видимому, иссабаты обитали в районе Ахаггарских

*  Верхняя одежда типа рубахи.



гор до того, как  легендарная царица Т и-н-Х инане  приве
ла сюда туарегов. Д олж но быть, у иссабатов была темная 
кожа. Сведения об этих племенах дошли до нас еще от 
древних египтян. Геродот назы вал  их мелано-эфиопами, 
т. е. черными эфиопами. В те времена, к которым отно
сится происхождение надгробных памятников, земля здесь, 
по-видимому, была плодородной: вряд  ли древнейшие ж и 
тели А хаггара  стали бы уносить мертвецов в пустыню и 
там предавать земле. Д а  и туареги рассказывают, что з а 
долго до них Сахара была покрыта прекрасной травой и 
деревьями, среди которых бродили различные животные. 
При этом туареги показывают на горы и добавляют: «Там,, 
где обитают духи и свистит ветер, все это высечено на 
скалах». Они имеют в виду многочисленные наскальные 
рисунки е горах Сахары, о создателях которых они гово
рят с уважением и удивлением.

К араван  с солью проводит в пути от трех до четырех 
месяцев. О н  доходит до реки Н игер  или на востоке до 
озера Чад. Н а  обратном пути верблюды нагружены ничуть 
не меньше: туареги обменивают соль на сорго, черное про
со, циновки и шкуры для палаток, белые и синие ткани, 
чай, сахар...

Н о  вот однажды на горизонте вновь появляю тся очер
тания Ахаггара. Т огда  туареги становятся в р яд  и благо
дарят  А ллаха за  оказанную им помощь. Они привезли с 
собой товары, но это еще не все: они многе узнали и уви
д е л и —  чужих людей, чужие поселения, зверей, которые 
не водятся в Ахаггаре. Вот один из  них выводит крем
нем на родной скале изображение льва, ж ирафа, зебры, 
страуса, людей далекого Судана... Н а  часто посещаемых 
караванных путях трудно найти скалу, которая не была бы 
испещрена этими рисунками. Некоторым из них всего ме
сяц, другие сделаны сотни лет назад. П равда, они не от
личаются такой художественностью и точностью, как на
скальные рисунки древнейших обитателей Сахары, но и они 
говорят о культуре и о быте племен пустыни на протяж е
нии многих веков.

ТУАРЕГИ  БОРЮ ТСЯ

В центре Сахары на  высоте 1400 метров расположен 
оазис 7 аманрассет, центр военного округа «Ю ж ны е тер 
ритории». П рям ы е улицы с  домами в колониальном сти



ле, где живут французы, несколько контор, почта, гости
ница, кафе, аэродром и базар  —  вот и весь Таманрассет. 
Этот городок возник из двух небольших поселений туаре
гов и миссионерской станции. Ф р ан ц у зы  называю т его 
«центром и резиденцией аменокала», но туареги избегают 
его, и даже аменокал появляется здесь крайне редко. Д л я  
них Таманрассет —  чужой город, принадлежащий рум и ,  
т. е. европейцам. О н болезненно напоминает им о сраже
нии, в котором они потерпели поражение.

Ф ранц узски м  войскам, которые вторглись сюда и з  пло
дородных областей Севера, только несколько десятилетий 
назад  удалось утвердиться в горах Ахаггара. Благодаря 
выгодному расположению этот горный район стал могу
чим центром ислама, который оказал завоевателям реши
тельное сопротивление. Берберский город Г ардая и осталь
ные шесть городов группы оазисов М заб  энергично сопро
тивлялись вторжению иностранцев. Н а  их пути стоял Эль- 
Голёа —  цветущий город-сад в пустыне, затем большой 
торговый оазис И н-Салах в центральной части А л ж и р 
ской Сахары; всюду здесь шли ожесточенные бои, многие 
солдаты колониальных войск и иностранного легиона на
шли свою смерть в песчаных дюнах. Н о  самое сильное 
сопротивление французам оказали воины С ахары под ву
алями. Е щ е и сегодня туареги исполняют старый танец 
в память подвига шестерых воинов, которые атаковали от
ряд  в 150 колониальных солдат и уничтожили всех до еди
ного. Т олько  в 1928 г., в битве при Тит, недалеко от Т а-  
манрассета, туареги были разбиты.

Однако Ф р ан ц и я  так и не сумела навязать  свою власть 
этим смелым и гордым людям. Туареги продолжали жить 
трудной, но свободной жизнью, к которой привыкли. Н и 
когда они не признавали колониального управления и ино
странного военного контроля и по-прежнему остаются под
линными хозяевами огромных просторов Сахары. Вот по
чему французские империалисты после второй мировой вой
ны лихорадочно спешили заручиться симпатиями жителей 
Сахары. Совсем недавно в раскаленной бесконечности 
камней и песка были открыты гигантские естественные бо
гатства *, и в борьбе, разгоревшейся вокруг этих богатств, 
«рыцарям Сахары» принадлежит решающая роль.

Ф р ан ц и я  надеялась привлечь на свою сторону туаре

* Прежде всего нефть и железная руда.



гов и направить их прогив освободительного движения в 
Алжире. О днако  туареги, связанные с народами М агриба 
глубокими и очень прочными узами, рядом с ними ведшие 
борьбу против французского господства, активно поддер
жали алжирских борцов.

Аннексированные Ф ранцией  части Сахары принадле
жат А лж и ру . Рано или поздно под давлением освободи
тельного движения Ф ран ц и и  придется отдать их алж ир
скому народу, и туареги будут всячески этому способ
ствовать.



ГАНА — ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ГОСУДАРСТВО

Наши отцы нашли тропинку — 
мы строим дорогу.

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД — Н А З А Д  НИ З А  ЧТО!»

Много изменений произошло на Золотом  берегу: в А к 
кре, в здании парламента с широкими мраморными лест
ницами, дорогими коврами и гобеленами, за  письменным 
столом -сидит африканец —  новый премьер-министр моло
дой африканской страны —  и терпеливо отвечает « а  воп
росы представителей печати. О н делает это с юмором и 
достоинством. У всех присутствующих создается впечат
ление, что перед ними политический деятель крупного мас
штаба.

«М ы намерены, опираясь на наши завоевания, неза
медлительно распространить движение на весь А ф ри кан 
ский континент —  заявил Кваме Н кр у м а  своим слуша
телям. —  Поэтому наша страна приняла имя, дорогое для 
всех африканцев, так как оно будит воспоминания о их 
великой и богатой истории. Гана была когда-то одним из 
самых блистательных государств, созданных народами 
этого материка.

Н ам и руководили не романтические мотивы; мы созна
тельно избрали  это название как источник вдохновения, 
как символ свободы. Законодательство, образование, во
обще культура достигли в этом государстве большого р аз 
вития. Его имя должно служить нам залогом такого же 
славного будущего».

Эти слова были произнесены в мае 1957 г. С  тех пор 
название «Гана», извлеченное из забвения, стало известно 
во всем мире. Н о  что знаем мы о древнем государстве, 
название которого так много говорит африканцам?



Роспись гончарных изделий 
по народным мотивам (Гана)



ЗАБЫ ТЫ Й ГОРОД

Нелегко определить, где Чингисхан и его наследники, 
монгольские ханы, основывали свои резиденции: они ж и
ли в юртах, которые складывали и увозили с собой. Н е 
много сохранилось и от дворцов К ар л а  Великого: они бы
ли пост роены из дерева.

Аналогичная судьба постигла Гану, так как в этой 
части А ф рики в отличие от долины Н и л а  каменные стро
ения были редкостью. З д а н и я ,  когда-то придававшие сто
лице блеск, либо были уничтожены иностранными завое
вателями, либо превратились в прах.

Происхождение Ганы теряется в легендарном прошлом.
Это было одно из древнейших государств так назы 

ваемой «Черной Африки». Н и  в древнем Египте, ни в 
раннесредневековой Европе о нем ничего не знали. Лиш ь 
несколько столетий спустя, когда ислам одним ударом за 
воевал всю Северную А ф рику, арабские искатели приклю
чений открыли отдаленное африканское государство. З а  
ними последовали мусульманские купцы и путешествен
ники, которым мы обязаны первыми подробными сведе
ниями.

КАЖ ДОМ У — СВОЕ

«Когда мусульмане завоевали Северную Африку, не
которые купцы проникли в западную часть страны черных 
и узнали, что нет там бэлее могущественного правителя, 
чем царь Ганы. Его владения простирались на запад 
вплоть до Атлантического океана». Т а к  сообщал потом
ству арабский историк И бн Х альдун . Столица этого мо
гущественного государства приводила в изумление и Дру
гих путешественников из стран мусульманского Магриба. 
Они упоминают, что жители Ганы, хотя и были язычники, 
терпели у себя мусульманских торговцев и ремесленни
ков. Мусульмане в этом царстве могли занимать даже пост 
министра.

А раб  ал-Бекри, описывая город в X I  в., в пору его 
наивысшего расцвета, пишет, что чужеземцы жили в спе
циальном квартале, где было двенадцать мечетей. В дру
гой часги города в священных рощах находились древние 
песта отправления культа, а такж е королевская резиден



ция. З д е с ь  ж е проживало коренное население, в большин
стве своем оно принадлежало к народу сонинке. Т а м  име
лись высокообразованные люди, вокруг которых собира- 
лись ученики. П ри  дворе царя  можно было видеть людей, 
одетых в «специально для них сшитые платья из шелка 
и бархата», мужчины брили себе бороду, а женщины —  
голову.

Л О Ш А ДИ  КАЙЯМ АГИ

М ахмуд К ати на основании устных преданий описал 
ж изнь при дворе царя  Кайямаги Каниссааи:

«Рассказывают, что в конюшнях его дворца всегда бы
ла привязана тысяча лошадей и что существовал обычай— 
падшую утром лошадь еще до вечера заменять другой... 
К аж д ая  лошадь имела отдельную циновку и была п ри вяза 
на к ней за  шею и за  ногу шелковым шнуром. Около ло
шади стоял медный сосуд, в который она мочилась. Н и 
где не было даже следов навоза. К  каждой лошади было 
приставлено три конюха, они всегда сидели возле нее...

Вечером с. наступлением темноты Кайямага выходил, 
чтобы провести ночь в беседах со своими подданными. 
Однако он покидал свой дворец лишь после того, как пе
ред его вратами раскладывали и разж игали тысячу ко
с т р о в —  причем все одновременно. Огонь этих костров 
освещал пространство между небом и землей и озарял  све
том весь город. Т олько после этого властитель выходил 
и садился на террасе червонного золота...

О днаж ды  он приказал приготовить ужин на десять 
тысяч человек, и все, в том числе и он сам, ели. Когда 
подданные покончили с едой, царь поднялся с места и 
удалился в свои покои. Остальные не покидали террасу 
до тех пор, пока дрова не прогорели и не превратились 
в пепел, —  лишь тогда ушли и они. Т а к  повелеваш  обычаи 
и приличие».

ИСТОЧНИКИ БЛАГО ДЕНСТВИЯ

И з  сообщений такого рода мы черпаем и другие под
робности ж изни при дворе Кайямаги.

Т р о н  наследовался по материнской линии: братом 
царя  или старшим сыном сестры. П ридворная  ж изнь от



личалась пышностью, да и вообще те, кто стоял у власти,
ж или в благоденствии, которое зиж дилось на широкой 
торговле золотом.

В торжественных случаях царь надевал драгоценности 
и головной убор из золота и садился под балдахином, ко
торый окруж али десять лошадей, украш енных золотом. П о
зади трона стояли десять пажей со щ итами и мечами, 
тоже отделанными золотом. По правую  руку находились 
сыновья вассальных князей, впереди —  министры. Вход в 
шатер ц ар я  охраняли огромные собаки в ошейниках с зо 
лотыми и серебряными бубенцами: они постоянно сопро
вождали царя. Н ачало аудиенции возвещ алось ударами в 
большие деревянные барабаны. Высшие придворные дол
жности занимались по большей части мусульманами. Ц арь, 
как утверж даю т, мог выставить войско в двести тысяч 
человек, в том числе сорок тысяч лучников.

О снову богатства Ганы составляли доходы от торгов
ли на рынках —  Гана представляла собой тогда важный 
перевалочный центр, —  дорожные пош лины, взимавш иеся 
со всех купцов на караванны х путях, и наконец золото, 
добыча которого велась в крупных размерах.

«Гана —  это большой город на окраине М агр и б а ,— 
сообщал в IX  в. арабский географ ал-Якуби. —  Т ам  встре
чаю тся купцы, которые оттуда проникаю т в пустыню и 
достигаю т областей, из которых поступает золотой песок».

ВОИНЫ А Л Л А Х А

Д ругой летописец, А бу-А бдаллах  аз-З у х р и , упомина
ет, что некоторые ж ители Ганы до 469 г. хидж ры  (т. е. 
по нашему летосчислению до 1076 г. н. э .)  исповедовали 
христианство. После 1076 г. они были вынуж дены отречь
ся от прежней веры и встать под защ иту А ллаха. Воин
ственные берберские племена, явивш иеся из С ахары , при
нудили зн ать принять ислам. Т а к  Гана превратилась в 
мусульманское государство.

З а  сорок лет до этого на границах Ганы  возникла му
сульманская секта. Я хья бен И брагим, вождь берберского 
племени санхаджа, вернувш нсь е  1035 г. из паломничества 
в М екку, привез с собой проповедника, который объявил, 
что на него сош ла милость А ллаха. О днако его строгие 
моральные принципы не нашли отклика среди подданных



и вождь был вынужден вместе с благочестивым марабу
том *  и семью его учениками беж ать от народного гнева 
на остров в низовьях Сенегала.

С пустя семь лет он во главе фанатически настроенного 
войска предпринял завоевательный поход, который поверг 
в уж ас весь М агриб. А ф риканские сектанты прошли все 
М арокко, затем Испанию и вскоре дошли до Пиренеев. 
Т ам , где они появлялись, верующим воспрещ ались какие- 
либо отклонения от правил, предписанных религией. Во 
имя А ллаха и его пророка ислам долж ен был быть очи
щен о г искажений.

После подчинения П иренейского полуострова часть во
инствующей секты, члены которой назы вали себя альмо- 
равидами, обратилась на юг, против государства Ганы. 
В его городах ислам имел своеобразные, несколько см яг
ченные формы: например, женщ ины здесь, как и раньше, 
не закры вали  лиц. А рм и я воинов-берберов после четы р
надцатилетие?! кампании завоевала Гану и в 1076 г. взяла  
ее столицу. Гана была обложена данью, что в корне по
дорвало ее благосостояние, а вместе с ним —  и политиче
ское влияние. Вскоре она распалась на несколько отдель
ных княж еств, начался период упадка.

В 1224 г. из Ганы ушли последние купцы: торговля 
там уже не сулила наживы.

П осле почти тысячелетнего сущ ествования Гана пала, 
но не зачахла созданная трудом многих поколений куль
тура, которая возникла в результате торговли и общения 
с чужеземными народами.

Д о  недавнего времени никто точно не знал, где, соб
ственно говоря, находилась столица Ганы, центр государ
ства. Т ам , где находятся его развалины  —  в Кумби-Сале, 
на юге М авритании, — расстилается безбреж ная пустыня. 
О т многолетних трудов крестьян ничего не осталось, 
почти бесследно исчезли многочисленные колодцы, ороси
тельные каналы , улицы... П ам ятники материальной куль
туры рассыпались и занесены песком. О днако воспомина
ния о древних временах ж ивы  поныне. О ни побудили 
народы Судана скинуть иго иноземных завоевателей и осно
вать новые государства.

* В средневековой Западной Африке — священнослужитель.



ЕГО ЗВА Л И  КАНКУ МУСА

...Зажги, моя родина, свет
твоих очей, 

Мудрость твоих веков,
Твой блеск 
И сияющую славу.
У твоего входа,
У ворот твоих, о моя хижина, 
Резец мастеров Бенина, 
Великого города африканской 

империи,
Вырежет свою мудрую маску, 
Призывавшую быть на страже.

Силла Ассан  (Мали)

ЛЬВЫ М АЛИ

К огда в малийском городе Бамако, что стоит на берегу 
Н игера, наступают сумерки, на улице ремесленников, где 
ткачи неутомимо протаскиваю т на своих станках челноки, 
а резчики опытной рукой вы резаю т изящ ны е скульптуры 
из дерева, перед домами загораю тся лампы и мужчины 
вступают в неторопливую беседу. Убеленный сединами 
старец отклады вает в сторону резец и на мелодичном 
язы ке бамбара заводит рассказ: «Ж ил когда-то в нашей 
стране великий царь, богатый и могущественный. Его зва- 
ли К анку М уса...» И  слова его озаряю т светом древнюю 
историю А ф рики.

«Говорят, что в стране М али около четырехсот горо
дов, —  гласит хроника, составленная африканским истори
ком М ахмудом К ати, —  и что ее зем ля таит величайшие 
богатства. И з  всех стран подлунного мира только С ирия 
может соперничать с нею. Ж ители М али ж ивут в достат
ке. Растение гуро (орех кола) и золотые кони имеются 
там в таком количестве, как нигде более в Т екруре, кроме 
страны Боргу».

Возникновение государства М али, название которого 
в наше время приняла молодая республика на реке Н игер, 
относится к раннему средневековью. В X I I I  в. правители 
М али, являвш егося тогда провинцией значительно более



древней Ганы, стали столь богаты и могущественны, что 
под водительством С ундиаты  покорили соседние страны 
и расш ирили границы своих владений до побережья Гви- 
нейского залива и С ахары . «Н арод  М али победил племе
на сусу и завладел всеми княж ествами этого древнего го
сударства, —  читаем мы у суданского хрониста И бн Х ал - 
дуна. —  О н подчинил себе государство Гану, а на западе 
земли до самого А тлантического океана. Н арод  М али при
нял ислам, и первым в эту религию перешел правитель по 
имени Бермендана. О н совершил паломничество в М екку, 
и позднее все другие правители следовали его примеру».

ЗО Л О Т О Й  ДО Ж ДЬ В КАИРЕ

М али стало еще обширнее и могущественнее, кодга в 
1312 г. на престол взош ел внучатый племянник Сундиаты  
К анку М уса. О н присоединил к своим владениям города 
Т ам букту  и Гао —  богатые торговые и научные центры. 
К ак сообщ ают африканские летописцы, он во главе деся
титысячной армии и каравана из ста мулов, груженных 
золотом, двинулся по древней торговой дороге через всю 
С ахару в М екку к гробу пророка, всюду по пути повер
гая людей в изумление.

Это долж ен был быть огромный караван. Впереди шли 
носильщ ики, за ними верблю ды и мулы, а позади, верхом 
на коне, ехал царь с пышной свитой. Д алее следовали от
ряды  оруженосцев, маркитанты  и гриоты *. Бесконечно 
длинная цепь, точно змея, извивалась под жгучим солнцем 
по каменистой пустыне, от колодца к колодцу.

А ф риканский монарх был настолько щедр, что в каж 
дом крупном селении, через которое проезж ал, повелел 
воздвигнуть мечеть во славу А ллаха. В 1325 г. он прибыл 
в К аир и устроил пышный праздник, о котором даже спу
стя сто лет во всем мусульманском мире рассказы вали чу
деса. Т акое великолепие стоит денег, и К анку М уса, ис
черпав свои запасы  золота, заклю чил заем, охотно предо
ставленный ему каирским банкиром С ирадж  эд-Дином. 
К огда знатны й паломник спустя несколько лет двинулся 
в обратный путь, двенадцать тысяч рабов в туниках из 
парчи и йеменского шелка несли вещи и сувениры монар

* Сказители, хранители народных преданий.



ха. С  ним в М али отправились художники, строители и 
ученые, чтобы содействовать развитию  культуры  и науки 
в государстве.

В  последующие деятилетия Том букту, богатый торго
вый город в излучине Н игера, превратился в один из вли
ятельных центров просвещ ения мусульманского мира. Н а 
рынки страны, которая на европейских картах значилась 
как «империя М елле в стране черных мавров», устремил
ся поток торговцев из Е гипта и М агриба.

П равители М али заботились о том, чтобы связи  со 
странами С редиземного моря не ослабевали. М еж ду Н и 
лом и Н игером  ежегодно проходило в обе стороны две
надцать тысяч верблю дов, перевозивш их самые различны е 
товары, на дорогах в пустыне были сооружены караван- 
сараи и колодцы. В то время, когда эпоха великих морских 
открытий еще не наступила, М али было доступно только 
с суши.

ЧТО НЕ НРАВИЛОСЬ ИБН БАТТУ ТЕ

В X I V  в., когда империя М али достигла наивысшего 
расцвета, в районе реки Н и гер  действовала разветвленная 
система орош ения, на полях вы ращ ивался рис и хлопок. 
Берега «реки рек», которую европейцы и арабы долго при
нимали за  Н и л , были густо заселены. В городах наряду 
с продуктами сельского хозяйства продавались дамасские 
клинки, сукна из Л омбардии.

Стройные минареты и купола венчали мечети Т ом бук
ту. Ученые общ ались с учеными М екки и Багдада.

В крупных городах создавались школы. Гонцы осуще
ствляли почтовую связь . Т орговля, ремесло и сельское 
хозяйство процветали, как никогда.

О  законности и порядке в стране рассказы вает в пу
тевых дневниках И бн Баттута из Т ан ж ера, живший в пе
риод расцвета М али. «В этой стране царит порядок, —  пи
шет он, —  и как приезжие, так и коренные ж ители ничуть 
не опасаются разбоя или других насильственных дей
ствий». О дно не понравилось благочестивому и высоко
нравственному мусульманину: «И з дурных нравов следует 
назвать лишь следующее: служ анки, рабыни и юные де
вушки ходят совсем нагими, без единой ниточки на теле!». 
О  том, как одевались остальные ж ители государства М али,



еще и теперь можно узнать, заглян ув в семейные сундуки 
некоторых представителей народностей малинке или бам- 
бара: мы находим в них длинные синие одеяния, украш ен
ные вышивкой, белые ш аровары, кожаные сандалии, а в 
качестве головного убора —  шапочки и з черного сукна.

А Ф РИ К А Н С К И Й  ПУТЕШ ЕСТВЕННИК

Б лагодаря И бн Б аттуте мы хорошо осведомлены о ж и з
ни и быте в древнем государстве М али. Э тот писатель- 
географ был одним из самых отваж ных путешественников 
древности и средневековья. «Д аж е путеш ествия М арко 
Поло бледнеют — не по своей культурно-исторической или 
литературно-исторической ценности, а по смелости и мас
ш табам —  при сравнении с поистине изумительным под
вигом лю бознательного марокканца. О н за двадцать шесть 
лет объехал почти все известные в X I V  в. нехристианские 
земли и, кроме того, оставил описания, которые относятся 
к числу самых ценных произведений такого рода, создан
ных в средние века», —  пишет об Ибн Баттуте Р. Х енниг 
в книге «Неведомые земли». И бн Баттута посетил М екку 
и М озам бик, И спанию  и Западную  А ф рику, побы вал в 
стране болгар на Волге, и только случай помешал ему от
правиться к Северному полярному кругу. В объемистом 
труде, который он после заверш ения путешествий продик
товал в Ф есе писцу И бн Д ж узай ю  —  вы сокообразованно
му секретарю  марокканского султана, мы находим ценные 
данные о всей А ф рике, которая тогда являлась  частью 
мусульманского мира.

В 1352 г. И бн Баттута направился с караваном  на юг. 
Впрочем, предоставим слово ему самому: «В начале ме
сяца мухаррема я выступил с караваном в путь. После 
перехода, д \ивш егося двадцать пять дней, мы достигли 
Т агаззы ... П оскольку я принял решение соверш ить путе
шествие в М елли... я нанял в качестве проводников людей 
из племени мессуфа. Д л я  этого путешествия нет нужды 
объединяться в большой караван, так как дорога здесь 
безопасная. Я  ехал с тремя спутниками. В этой местности 
путешественникам не надо запасаться провиантом... К ак 
только путник прибывает в какое-либо поселение, являю т
ся африканки с пшеном, кислым молоком, курами, рисом 
и ф у н и — оно похоже на зерна горчицы, и  и з  него пригп-



товляю т клецки, которые едят с густой кашей и бобовой 
мукой. Все это путник может купить в любом количестве.

М ы вышли из З а га р и  и достигли большой реки — Н и 
ла или Н игера. О тсю да она течет к Том букту и К аукау 
(Г ао ). Вступая в пределы Н убии, где исповедуют христи
анскую религию, Н и л  течет к ее столице Донголе.

В город М елли я прибыл 14 дж умада 753 г. (28  июля
1352 г .) , а покинул его 22 мухаррема 754 г. (27  ф евраля
1353 г .). М оим спутником был купец А бу  Бекр, сын Я ку
ба. М ы повернули в сторону М имаха и прибыли к боль
шому каналу, через который можно было переправиться 
только на больш их лодках... Я  приехал в К аукау  (Г ао ), 
большой город на Н иле, один из красивейших негритян
ских городов, богатый и изобилую щ ий продово \ьствием. 
Т ам  много риса, молока, кур и рыбы. Я  оставался в К аукау 
около месяца... И з  К аукау я направился по суше в Такед-
1У с большим караваном, который состоял из жителей 
""адамеса... Ж ители Т акедды  занимаю тся только торгоз- 
чей. К аж ды й год они отправляю тся в Египет и привозят 
оттуда красивые ткани. И з  Т акедды  вы возят медь в город 
К убер, расположенный в стране негров-язы чников, а так
же в страну Борну. П оследняя находится на расстоянии 
сорока дней пути от Т акедды , ее жители —  мусульмане. 
И х правитель по имени И дрис никогда не показы вается 
перед народом. И з  Борну в разные страны  вы возят пре
красных рабов, евнухов и ткани, окрашенные шафраном».

Путешествие по А ф рике Ибн Баттута предпринял по 
поручению султана М арокко с целью собрать точные све
дения о стране черных. О н не избеж ал ошибки всех сред
невековых исследователей, приняв Н игер за  Н ил, так как 
в верхнем течении Н игер  течет на восток.

Это была последняя поездка И бн Баттуты . Путеш е
ственник вернулся в Ф ес и решил описать все, что ему 
довелось увидеть.

Т ам  он и умер в 1377 г. семидесяти лет от роду.

А Ф РИ КА Н С КИ Й  П РАВИ ТЕЛЬ ИЩ ЕТ  
ЗА О К Е А Н С К И Е  ЗЕ М Л И

Египетскому ученому по имени И бн Ф адл-аллах-аль 
О мари мы обязаны  сведениями, которые вы звали ож ив
ленные споры среди специалистов. Это сообщение о по



пытке одного и з правителей М али откры ть заокеанские 
земли, предпринятой за два века до того, как отправился 
в плавание Х ристоф ор Колумб.

Ученый —  он составил объемистую энциклопедию  под 
названием «М асалик аль-А бсар фи мамалик аль-А мса- 
сар» —  излагает историю, которую К анку М уса, посетив
ший в 1325 г. на пути в М еку К аир , рассказал  тамош не
му вали (губернатору) И бн-А м ир Х адж ибу.

«М ой предшественник на престоле не считал невоз
можным достигнуть противоположного берега моря А ль- 
М ухит (А тлантического океана). О держ имы й этой мыслью 
и вдохновленный желанием доказать ее справедливость, 
он при казал  снаряди ть около ста судов, а еще сто судов 
нагрузить золотом, продовольствием и водой в таком изо
билии, чтобы их хватило команде на несколько лет. П еред 
отправлением кораблей он обратился к  их капитанам со 
следующими словами: „Н е возвращ айтесь обратно, пока 
не достигнете крайних границ океана или -пока ваши зап а
сы пищи и воды не иссякнут". О ни отплыли и долго от
сутствовали. Прош ло много времени, но никто не возвра
щ ался. В конце концов объявился только один корабль.

М ы спросили капитана этого корабля, что произошло. 
О н ответил: «Властелин, мы плыли долго, пока в открытом 
море не попали в сильное течение, похожее на реку. Я  плы л 
позади других судов. Все они продолж али свой путь до 
того момента, как попадали в это течение, но тут Hie исче
зали , и мы не могли понять, что с ними произош ло. Я  не 
хотел рисковать, бросаясь в это течение, и повернул об
ратно” .

О днако властитель не поверли этому рассказу и не 
одобрил поведения капитана. О н снарядил на этот раз 
уже две тысячи кораблей; из них одна половина долж на 
была служ ить для перевозки людей, другая —  для  перевоз
ки продовольствия и питьевой воды. О н поручил мне 
управление государством и отплыл со своими спутниками. 
Больш е мы никого из них не видели. Я  остался неограни
ченным правителем империи».

Т ак  гласит сообщение правителя М али К анку М усы 
в излож ении И бн Ф адл-аллаха.

М нения историков в этом вопросе расходятся, как бы
вает всегда, когда появляю тся новые факты. Н екоторы е 
исследователи указы ваю т, что христиане вовсе не были 
первыми мореплавателями, что еще финикийцы отваж и



вались переплывать моря. И м на это возраж аю т, что в 
античную эпоху, при отсутствии компаса и судов, пригод
ных для плавания в открытом море, судоходство было 
возможно только вдоль побережья. Эту точку зрения ста
раю тся опровергнуть ссылками на то, что еще в доистори
ческую эпоху происходили переселения народов через 
Тихий океан, что в Ц ентральной А мерике были найдены 
древнеримские монеты *. И звестно также, что викинги до
стигали Гренландии и Л абрадора. Н аконец, возмсжно, 
что задолго до появления первых европейцев на западно
африканском побережье бананы из А зии  были завезены  
в А мерику, а маис совершил путешествие в обратном на
правлении: из А мерики в А ф рику (возмож но, он был по
лучен в обмен на другие продукты ).

К ак же можно утверж дать, что африканцы не могли 
плавать в открытом море? Конечно, правитель М али от
правился в плавание на небольших гребных судах, напо
добие тех, которые еще и теперь встречаются на Н игере, 
но не исключено, что эти суда все же достигли ю жноаме
риканского побережья. В 1511 г., спустя всего несколько 
лет после первого американского путешествия Колумба, 
некий П етр М ученик А нглериус утверж дал, что на П анам 
ском перешейке жили люди с кожей темного цвета. « Р а з
ве нельзя предположить, что некоторые из смелых иссле
дователей были подхвачены течением и достигли берегов 
Ю ж ной А мерики и там либо смешались с коренным насе
лением, либо основали первую черную колонию в Н овом  
С вете?» —  спраш ивает турецкий историк А хмед З ек и  па
ша. К ак бы то ни было, бесспорным остается тог факт, 
чрезвычайно интересный с точки зрения истории культу
ры, что в начале X I V  в. африканский правитель пред
принял попытку достичь земли, которая впоследствии бы
ла названа А мерикой. К анку М уса говорил о своем пред
шественнике. Б ы л ли это его отец А бу  Бакари, который 
правил недолго? И ли предшественник отца —  М амаду, о 
котором почти ничего не известно? Н е вы зы вает сомне
ний лишь время, когда, очевидно, было поедпринято это 
мооское путешествие, —  между 1300 и 1312 гг.

* Многие из «открытых» в Америке финикийских и римских 
древностей (в том числе древнеримские монеты) оказывались под
делками.



В ГОСУДАРСТВЕ АСКИЕВ

Слушайте 
песню лягушек, 
Доносящуюся из болот, 
Слушайте,
что они вам говорят:
Как хорошо 
объединиться!
Как хорошо 
договориться обо всем! 
Как хорошо 
голоса многих 
слить в один голос.

Западноафриканская
hUfjuAnaя песня

Ч У Ж Е ЗЕ М Н Ы Й  О Ч Е В И Д Е Ц

М ы  ничего не знаем о том, каким путем А нсельм д ’Игье 
попал в свое время в А ф рику и притом в самое ее сердце. 
М ож ет быть, он в качестве врача сопровож дал экспедицию 
купцов. А  может быть, на берегу Средиземного моря его 
захватили в плен пираты-мавры.

Т ак  или иначе, в 1401 г. молодой ф ранцуз, сын бога
того ж ителя Т улузы , оказался на берегу Н игера, «Гир 
Н игрен» — «реки рек», как его обычно назы вало коренное 
население. З д есь  среди темнокожих мусульман он провел 
долгие годы. По-видимому, жилось ему совсем неплохо.

«Он жил спокойно и приятно, заним ался литературным 
трудом и отдался целиком науке», —  сообщил спустя 300 
лет его зем ляк каноник Т рико , работавш ий во ф ранцузских 
архивах.

З а н я т и я  наукой не помешали молодому человеку инте
ресоваться дочерьми этой страны. О днаж ды  взор его упал 
на С алю казэ, девушку из богатой семьи. «Увлеченный де
вушкой и, кроме того, прельщ енный ее приданым в виде 
золота и драгоценных камней, молодой человек сгорал от 
страсти», —  пишет Т рико.

Л ю бовь его не осталась без ответа. А нсельм  женился 
на темнокожей красавице и з Гао и заж и л  с ней в счастли



вом браке. О днако через двенадцать лет его охватила не
преодолимая тоска по родине. В 1413 г. он с женой и ше
стилетней дочкой отправился но старым караванны м доро
гам к берегу С редиземного моря; здесь он сел на кораб \ь , 
шедший в Европу. Е го сопровож дали шестеро черных слуг 
и служанок.

В Т у л у зе  его встретили с почетом. П озднее А нсельм 
д ’И гье стал  известны м врачом и естествоиспытателем. 
Кроме того, он написал подробную историю своих путеше
ствий по А ф рике. Рукопись этого сочинения долгое время 
хранилась в иезуитской коллегии Л иона, а затем потеря
лась. А нсельм  д ’И гье составил такж е арабский словарь, 
который высоко ценился в литературны х кругах.

СОННИ А Л И , ЧЕРНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

И так, Е вропа впервые получила от очевидца сведения 
о сказочном государстве М елле, в котором у власти нахо
дились черные правители. Н азвани е это мы уже с 1339 г. 
встречаем на картах, а после 1375 г. находим на них такие 
города, как Том букту и Гао, или Гаго. Н а  картах был 
такж е обозначен Н игер, но его назы вали Н илом. Эта 
ошибка была исправлена только в прошлом столетии, когда 
с карты  А ф рики удалось стереть последние белые пятна.

М ы осведомлены о городе Гао и государстве Сонгаи в 
Западном  С удане такж е благодаря А бдаррахм ану ас-Са- 
ади. О н ж ил в первой половине X V II  в. в Гомбукту и 
собрал все устные и письменные свидетельства в обширный 
исторический труд «Т арих ас-Судан» («И стори я С удана»).

Более чем тысячу лет назад  началась история малень
кого народа сонгаи. О н осел в излучине Н игера и создал 
собственное княжество. И м я его основателя и ныне живет 
в народных сказаниях: Ф арам  Бер стал национальным 
героем сонгаи. В IX  в. арабские хронисты впервые упоми
нают город Гао; уже тогда он представлял собою важный 
торговый центр. Во второй половине X V  в., когда на трон 
вступил Сонни А ли, завоеватель, внушивший страх своим 
современникам, из маленького княж ества выросло огромное 
государство.

В 1465 г. богатый купеческий город Том букту оказался 
под угрозой набегов кочевников из пустыни, и огцы города 
обратились к  правителю  Сонгаи за защ итой и помощью.



Сонни А ли  отогнал туарегов, но тут ж е  учинил кровавую  
резню и истребил многих образованны х жителей города. 
З атем  он подошел к Д ж енне, последнему свободному тор
говому городу на Н игере, и после семимесячной осады взял  
его. Т ак  были заложены основы нового суданского госу
дарства, которое простиралось от Н игера до С енегала и 
может считаться наследником Ганы и М али.

СТОЙКИЕ Ж ИТЕЛИ ДЖ ЕННЕ

Сонни А ли  двинулся в поход в 1473 г. Все окруж аю щ ие 
территории он захватил одним ударом, а там, где встречал 
сопротивление, жестоко расправлялся с населением, так 
что, по словам летописца, «даже дож дь не мог смыть про
литую кровь». О днако купцы Д ж енне не собирались легко 
сдаваться. О ни заперли все одиннадцать ворот своего го
рода, а сами засели в баш нях и за зубцами каменных стен. 
Сонни приступил к осаде, которая продолж алась очень 
долго — семь месяцев и семь дней. После этого даж е А ллах  
не мог уже больше помочь ж ителям  Дженне. В руки Сонни 
попал город, который, если верить «Тарих ас-Судан», «ни 
разу со времени своего основания никем не был завоеван».

К огда откры лись городские ворота, и з них вышел маль
чик, за ним следовали старейшины и вожди: правитель 
города за  время осады умер.

Сонни был смущен.
—  К ак, —  воскликнул он, —  значит, я сраж ался так 

долго с ребенком?
Н о  как только Сонни увидел мать мальчика, он успо

коился. К  удивлению юного правителя и отцов города, 
Сонни отнесся к ним великодушно. Вскоре Сонни взял  
себе вдову правителя Д ж енне в жены. Д ж енне был спасен. 
Расцвет государства Сонгаи принес ему богатство.

К  этому моменту история Д ж енне исчислялась уже 
пятью веками. З а  эти годы он благодаря своему выгодному 
расположению из маленькой рыбацкой деревуш ки превра
тился в важ ный торговый и перевалочный центр.

«В этот благословенный город прибы ваю т караваны  с 
востока, запада, юга и севера, —  сообщает А бдаррахм ан 
ас-Саади. — В Д ж енне один и з  крупнейших рынков му
сульманского мира. К то отправляется туда торговать, 
безусловно получит прибы ль и приобретет состояние,



размеры  которого знает только А ллах  (да славится имя 
его!)».

По мнению хронистов, город пользовался особым распо
ложением неба. Н едаром  А ллах  исполнил три просьбы, 
с которыми к нему обоатился в X I I  в. правитель Конборо, 
принявш ий ислам: «П усть каж дый, кого гонит из родной 
страны нуж да, найдет в этом городе пристанище и по 
милости А ллаха наж ивет богатство; пусть в этом городе 
будет больше чужеземцев, чем коренного населения; пусть 
А ллах  отнимет терпение у всех, кто приезж ает для продажи 
своих товаров, чтобы они к выгоде жителей города сбывали 
их дешевле».

Городская знать, по-видимому, умела вести дела. 
В Д ж енне торговали не только солью и золотом, но и оре
хами кола, слоновой костью, пряностями, кожей, скотом... 
Э тот удивительный средневековый рынок напоминал ны
нешние рыики Судана, но был в десять или s  двадцать раз 
больше.

«С трана Д ж енне плодородна и заселена, —  сообщает 
А бдаррахм ан ас-Саади. — Т орговля ведется ежедневно на 
многих базарах. Уверяю т, что в с гране 7077 деревень, рас
положенных близко одна к другой».

Экономическое могущество обеспечивало ж ителям  го
рода известную  самостоятельность при условии, что они 
платили правителям М али, а позднее Сонгаи столько, 
сколько те требовали.

ПРАВИ ТЕЛЬ П Л АЧ ЕТ

Отцы города Д ж енне знали, какие богатства они при
носят своим правителям, и вели себя независимо. О ни сами 
устанавливали у себя законы и требовали уваж ения к ним. 
Своими привилегиями они гордились не меньше, чем бюр- 
геоы немецких ганзейских городов. Х арактерн а в атом 
отношении история посещения города Д ж енне одним из 
правителей Сонгаи Исхаком II.

П редставите \и  горожан, старейшины, торговцы, судьи 
и ученые собрались в мечети, чтобы приветствовать вла
дыку. Т о т  обоагился к ним с такими словами:

•— К лянусь Аллахом, я предпринял путешествие в эту 
страну только для блага и в интересах верующих. Н азовите 
мне тех, кто угнетает жителей этого города.



Ж ители Д ж енне посоветовались между собой. З атем  
один из них, юрист М ахмуд Багайого, вышел на один шаг 
вперед и осторожно спросил:

—  Т ы  говориш ь то, что думаешь, И схак?
—  К лянусь А ллахом, я говорю чистосердечно.
—  А  если мы назовем тебе угнетателя, что ты сделаешь 

с ним?
—  О н получит по заслугам: палки, смерть, тюрьму, и з 

гнание и должен будет возвратить все, что вынудил у вас 
силой или в качестве дани.

Т огда юрист сделал еще шаг вперед.
—  Х о р о ш о ,— сказал  о н .— М ы не знаем здесь боль

шего угнетателя, чем ты. Т ы  —  отец всех угнетателей и 
только благодаря тебе они существуют. Л иш ь по твоему 
приказанию  и при твоем попустительстве захваты зается 
здесь чужое имущество.

Властитель стоял подавленный. О н пролил слезы  рас
каяния и назначил М ахмуда Багайого главным судьей 
города. О тп равляя  эту долж ность, последний вскоре утра
тил расположение сограждан, и они убили его.

Город же пережил семьдесят девять правителей — хо
роших и плохих, — и после каж дого нападения и грабеж а 
он всякий раз расцветал, торговля и ремесла в нем разви
вались все больше. П росущ ествовал он около тысячи лет. 
Ч ас его упадка наступил лишь в первой половине прошлого 
столетия, когда караванная торговля в Сахаре окончатель
но заглохла.

ЛЮ ДИ  НАБОЖ НЫ Е Н Е Н А В И ДЕ Л И  СОННИ А Л И

С лава Сонни А ли  достигла Европы . В 1483 г. порту
гальский король даж е отправил посольство ко двору судан
ского властителя, чтобы получить разреш ение торговать с 
побережьем Западной  А ф рики.

После двадцати семи лет правления, заполненных воен
ными походами, Сонни А ли  умер: он утонул в реке в 
1492 г., в том самом году, когда отправился в плавание 
Колумб.

У черного завоевателя была «плохая пресса». Его био
графы оставили потомству образ, продиктованный нена
вистью, которую должны были испытывать и ученые, и 
купцы, с беспомощным гневом взиравш ие, как грубый сол



дат разруш ает их дело, и духовные лица, гневно упрекав
шие правителя в том, что он «позволял себе большие воль
ности по отношению к религии: разговаривал во время 
молитвы, пропускал священные омовения, насмехался над 
людьми. Часто он отклады вал ежедневные пять молитв 
до вечера или скороговоркой произносил первые слова, а 
затем  высокомерно говорил придворным: остальное разде
лите между собою...» (и з  «Т арих ал-Ф етташ »).

Н ароды  Судана лучше думаю т о Сонни А ли. В их па
мяти он ж ивет как человек сильной воли, суровый не толь
ко по отношению к другим, но и к себе.

А ф оика не забы вает, что именно при нем Судан пре
вратился в великую держ аву.

После смерти Сонни А ли  в Гао к власти приш ла новая 
династия аскиев, и на трон взош ли властители, которые 
покровительствовали торговле, ремеслам и наукам.

Сонни А ли  преследовал высокообразованных людей. 
И х дочерей он делал своими наложницами, школы закры 
вал. Н о поколение спустя аския М охаммед готов был 
почтительно поцеловать судье руку.

«О н испыты вал живую  симпатию к  улемам — святым 
лю дям... и щ едро раздавал  им рабов и богатства. О н  вос
становил религию и назначил кади и имамов. Д а  вознагра
дит его А ллах  за  усердие к и сл ам у !» — писал М ахмуд 
К ати.

А ски я  М охаммед соверш ил паломничество в М екку, но 
с меньшей роскошью, чем правитель М али —  К аику М уса.

М ахмуд К ати, составитель суданской хроники «Т арих 
ал-Ф етташ », находился в свите М охаммеда. О н оставил 
подробное описание путешествия. Рассказы вает он и о по
честях, оказанны х благочестивому властителю  Сонгаи в 
городе пророка.

А ски я  М охаммед вернулся из путеш ествия с самым 
высоким в исламском мире саном калифа. З а  ним, как в 
свое время за  К анку М усой, в страну на Н игере последо
вало множество архитекторов, врачей и ученых.

ЛЕВ А Ф РИ КА Н С КИ Й

В 1520 г. христианские пираты  захватили на средизем 
номорском побережье тридцатилетнего бербера, который 
умом и ученостью вы делялся среди остальных пленников,



П ираты  привезли его в Европу и подарили папе Л ьву  X  
М едичи.

И м я мавританского пленного было Х асан  ибн М ухам 
мед аЛ 'В аззан . О н происходил из испанского города Г ра
на ды, но был вынужден оттуда беж ать. Е щ е в молодости 
он — сначала в качестве писца и нотариуса, а затем как 
посланник султана Ф еса —  бывал в далеких африканских 
странах, неведомых европейским путешественникам.

О т него глава западной христианской церкви почерпнул 
ценнейшие сведения об искусстве, науке и технике у аф ри
канских «язы чников». П апа сумел за  это отблагодарить. 
П ленника отпустили на свободу и крестили, причем его 
крестным отцом был сам Л ев X . Т а к  Х асан  ибн М ухам
мед ал-В аззан  стал Л ьвом  А ф риканским.

П од этим именем образованны й мавр опубликовал 
трехтомное сочинение, в котором рассказал о южном ма
терике все, что видел собственными глазами или знал со 
слов других путешественников. О н объездил почти все 
страны  западного мусульманского мира, бывал в Испании, 
М арокко, Т унисе, три р аза  посетил Египет. О н видел К он 
стантинополь, бывал в А равии , в Сирии.

П обы вал он такж е —  что нас сейчас более всего инте
ресует —  и в Гао. Сообщ ения его о богатстве западноаф ри
канских государств были для Рима и для европейских дво
ров настоящ ей сенсацией.

ИСЛАМ  Ж ДА Л  Р Е Ш Е Н И Я  О Т  Т О М Б У К Т У

В Т ом букту и Гао, крупных богатых центрах торговли, 
кишевших банкирами и спекулянтами, ж и знь кипела клю 
чом, сообщает М ахмуд К ати. Сю да прибывали караваны  
из Е гипта, двигавш иеся через Ф ецц ан  и плоскогорье А ир, 
из Триполитании, К онстантины , Ф еса, М арракеш а и М ав
ритании. О ни доставляли товары Востока и З ап ад а , ору
ж ие из Д ам аска, ткани из Венеции, шелка и з Йемена, ло
шадей из Берберии и Л еванта.

Д уховная ж и знь такж е оживилась. А ски я  Д ауд, з а 
ботясь о купцах, не забы вал  об ученых и мудрецах. Х орош о 
зная , как велико их влияние, он щ едро оделял их подар
ками и п роявлял  по отношению к ним такую  же предупре
дительность, как и его отец, мудрый ал-Х одж  М охаммед. 
О н поощ рял культурны е связи  между М еккой и Томбукту...



Б ольш ая мечеть Санкоре (в  Т ом букту), знаменитый 
центр мусульманства, принимала учащ ихся из Ф еса, К он
стантины и других городов. Знам ениты е специалисты пре
подавали там право, медицину, теологию. М охаммед бен- 
М ахмуд комментировал — н, по-видимому, с превосходным 
знанием дела —  сочинение эль-М огили о \огике.

Выдаю щ иеся ученые М екки и М едины с благоговением 
подчинились решению мудрого ал-А кита из С анкоре по 
вопросу о том, совершать ли молитву по пятницам вместе 
с женщинами или раздельно. С лава У риан ар-Раса (Л ы со
го) особенно широко распространилась в М арокко; там 
каж ды й образованны й человек знал лекции этого ученого... 
М еж ду имамами М агриба, восточных с гран и мечети С ан
коре происходил регулярны й обмен письмами. Э пистоляр
ный стиль Том букту составил целое направление в лите
ратуре.

М ахмуд К ати  приводит даже пример этого стиля:
«И  да воздадутся тебе приветствия, более обольсти

тельные, чем все  лакомства, и почести, более блистательные, 
чем жемчуга; и да распространятся эти почести со всем их 
благоуханием и благодатью  на всех твоих предков и по
томков».

«И з года в год непрерывным потоком прибы вали в 
Сонгаи паломники, мудрецы и любопытные. А скии взяли  
за правило принимать паломников, проходивших через Гао, 
беседовать с ними и обильно чеопать из этого богатого 
источника познаний...» — пишет Ж ан Габю в книге «Т ри 
лица А ф рики».

П РИ СТАН ИЩ Е М УДРЫ Х

Т аки е историки, как М ахмуд К ати  и ас-Саади, писали 
здесь хронику Судана, А хмед Б аба составил биографии 
ста ученых, многие из которых были чернокожими. В Т о м 
букту были большие библиотеки, но от них до нас дошло 
очень немногое. Значительную  часть уничтож или марок
канцы, которые сож гли города на Н игере, кое-что переко
чевало в архивы Л иссабона, Севильи и П ариж а, где эти 
сокровища, покры ваясь пылью, ж дут, чтобы их снова 
открыли.

«Томбукту достиг вершины славы и блеска... В то вре
мя среди городов А ф рики, от провинции М али до М агриба, 
не было ни одного, равного ему. С толь прочны были его



Нигерийские воины в традиционном одеянии



заведения и политические свободы, столь чисты нравы, 
в такой безопасности находились личность человека и его 
собственность... В городе царили кротость, готовность по
мочь бедным и чужеземцам, вежливость по отношению к 
студентам и людям науки, которых охотно поддерж ива
ли»,— пишет А бдаррахм ан ас-Саади в «Т арих ас-Судан»: 
уж он-то знал, о чем писал, ибо сам принадлеж ал к  со
словию ученых.

В его словах звучит гордость своим родным городом: 
«Томбукту, — сообщает он далее, — никогда не был осквер
нен поклонением перед изображ ениями. Н а  его земле скло
нялись лишь перед добром. О н является пристанищем 
мудрых и благочестивых, обителью святых и молящихся».

ВПЕРЕДИ БАРА БА Н Щ И КИ

Н асколько властители Сонгаи в те времена считались 
с ж ителями города на Н игере, показы ваю т слова, произне
сенные Исхаком II. О пускаясь после проигранного сраж е
ния на подушки, усталый и измученный, он промолвил:

«Это поражение и все связанны е с ним неприятности 
беспокоят меня меньше, чем мысль о том, что скаж ут в 
Том букту, когда узнаю т о нем, а главное, что скаж ут не
довольные, которые собираю тся за  мечетью Сенкор».

В Том букту было много мечетей и школ, где изучали 
К оран, там действовали различные ведомства. После смер
ти аскии М охаммеда правители Сонгаи, сохранившие за 
собой титул аскиев, создали хорошо действующий аппарат 
управления, в который входили четыре губернатора, на
местники провинций, главные сборщ ики налогов, главные 
лесничий и ловчий —  последний наблю дал такж е за упла
той налога на охоту, —  командующие флотом и армией.

Среди чиновников сущ ествовал строгий порядок рас
пределения мест во время церемоний в зависимости от их 
ранга. Бы ло точно установлено, сколько барабанщ иков 
долж но идти перед тем или иным лицом, какие знаки до
стоинства надлеж ит вы ставлять, предписывалась даже 
прическа, приличествую щ ая данной должности.

П еред армией Сонгаи не могли устоять беспорядочные 
отряды  воинов, защ ищ авш ие соседние владения. Суд, во 
всяком случае при ж изни аскии М охаммеда, был неподку
пен, кредит получил широкое развитие, рынки находились 
под регулярны м контролем.



В Том букту, по словам Л ьва  А ф риканского, состояние 
человека оценивалось по количеству книг на полках и числу 
лошадей в конюшне. Город насчитывал сто ты сяч жителей, 
как и соседний Д ж енне. О н был больш е Гао, в котором 
прож ивало семьдесят тысяч человек.

РИС В КОЖ АНЫ Х М ЕШ КАХ

Н е только города, но и зем ля на обоих берегах Н игера 
была заселена сравнительно густо. О  наличии продоволь
ствия в государстве Сонгаи М ахмуд К ати  сообщ ает: 
«Съестные припасы, которые давали поля, имелись в таком 
изобилии, что их невозмож но было ни сосчитать, ни изм е
рить. Посевы практически покрывали всю землю , подвласт
ную аскию».

Европейские путешественники, наталкиваясь сейчас в 
заброш енных и разруш енных поселениях близ Н игера на 
каменные колодцы и каналы, проходящ ие глубоко под зем 
лей, пораж аю тся, когда узнаю т от местных жителей, что 
эти сооружения возникли в древние времена. М ахмуд К ати 
оставил потомкам описание того, как  во времена аскиев 
строились колодцы.

«...О ни были выкопаны не по приказу  С онни и не по
тому, что жители владели многочисленными стадами, а по
тому, что последние... вы ращ ивали овощи и продавали их, 
а вода из колодцев для овощей полезнее, чем речная.

И  вот поэтому они устраивали колодцы. П реж де всего 
они проделывали в земле отверстие и удаляли  землю, а за 
тем обклады вали стенки получивш ейся ямы камнями и 
глиной. З атем  они приносили связки  дров, и наклады вали 
их в колодец, и приносили кувшины, полные бу ланги 
(масло из растения кари те), и обмазы вали им стены, а 
затем поджигали дрова. Различны е вещества спекались в 
своеобразную  глазурь. После того как она остывала, стены 
обливали водой, часть золы из колодца удаляли, а часть 
оставляли. Сооружение колодцев стоило больших денег, 
но зато во всем Т екруре не было таких овощей, как в го
роде Тендирм а».

Спустя сто лет начался упадок Сонгаи. Государствен
ная и правовая системы утратили свою действенность, эко
номическая ж и знь засты ла. А нархи я и насилие, грабеж и 
и разбой восторжествовали.



БЕНИНСКАЯ БРО Н ЗА

Наибольшая несправедливость, 
причиненная Африке, не в том, 
что у нас похитили сокровища 
искусства. Самое худшее то, 
что было приостановлено наше 
культурное развитие, что у нас 
украли нашу собственную ис
торию и сделали все для того, 
чтобы лишить нас националь
ного облика, привить нам комп
лекс неполноценности, комп
лекс «черного раба» перед ли
цом «белого сверхчеловека».

Диалло Осман

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С УШ ЕДШ ЕЙ ЭПОХОЙ

В начале нашего столетия одному художнику предло
ж или во ф ранцузской портовой таверне несколько аф рикан
ских резных изделий из дерева.

—  О  нет, мосье, не за деньги!
М атросы  вытащ или статуэтки из карманов и положили 

на стол, уставленный стаканами с вином.
— Т р и  бутылки красного вина, мосье.
Х удож ник, недолго думая, согласился. Ему понрави

лось черное гладко отполированное дерево, своеобразная 
форма вещей и их вы разительность.

Н а следующий день он показал свое приобретение 
приятелю, известному молодому художнику. Т о т  пришел 
в восторг.

Н ет  ли здесь вы раж ения подлинной наивности, нера
страченных сил? Н е утверж даю т ли эти маленькие произ
ведения искусства современную тенденцию к прим итивиз
му, к символизации и абстракции?

Европейское искусство, искавшее в то время более прав
дивые средства вы раж ения, открыло африканское искусство 
и с восторгом вклю чило новые названия в свой словарь. 
С тали накапливаться коллекции, появлялись все новые 
произведения: головы и статуэтки, маски, увенчанные го
ловным убором из перьев, парадное оруж ие и самые р аз



личные поедметы обихода. О днако наибольш ую сенсацию 
произвели искусно выполненные бронзовые скульптуры из 
Бенина.

Бенин?
З а  несколько лет до этого газеты  печатали страш ные 

истории об этом городе в дремучих лесах ка побережье 
Г винеи.

Е го назы вали  «городом крови», так как здесь были 
убиты два англичанина. Н есм отря на своевременное пре
дупреждение, они с провокационной целью осквернили во 
время религиозного праздника святые места местного на
селения. Л ондон в этот момент искал предлог для новых 
колониальных завоеваний и хотел убедить мир, что войска 
ее величества вступают в Бенин лишь для того, чтобы при
нести народам А ф рики свободу и благосостояние.

Т а к  в 1897 г. началась кровавая «карательная экспеди
ция». О ба, властитель Бенина, был захвачен в плен. Е го 
советников казнили, а главный город Бенин пушечными 
залпами превратили в груду пепла. Д ворцы  обы, содерж ав
шие бесценные сокровища искусства, были сожжены.

К акие творения погибли, стало ясно лишь потом, когда 
добыча, попавшая б руки солдат и офицеров, появилась на 
европейских рынках, всюду вы зы вая восхищение.

Это заставило историков насторож иться. О ни начали 
искать сведения о городе искусства, расположенном в не
проходимых лесах, и нашли их на пожелтевш их страницах, 
спрятанных в архивах. П ервые сообщения были привезены 
в Европу португальцами, которые в конце X V  в. торго
вали с побережьем Гвинейского залива, но сообщения эти 
вместе с пятнадцатью  тысячами других португальских от
четов о путешествиях в период великих географических 
открытий хранились в Лиссабоне за семью печатями и были 
недоступны исследователям. П одробны й отзы в о Бенине 
X V II  в. написал голландский врач и историк О лф ерг 
Д аппер.

«Этот город, —  сообщает он, —  вместе с царским  д во р 
цом имеет в окружности 5 или 6 миль. П о одной его сто
роне тянется высокая стена, 10 футов вышиной, построен
ная из двух рядов толстых бревен, сбитых крест-накрест 
звеньями по 5 или 6 футов, плотно пригнанных одно к 
другому и прочно соединенных между собой; промежутки 
между ними заполнены красной глиной. Н а  другом конце 
города, где нет стены, простирается болото и густой кустар-





ник —  поэтому здесь нет нуж ды  в дополнительной защ ите. 
Д ворец  имеет четырехугольную форму и находится в пра
вой стороне города, если считать от ворот. О н занимает 
такую же территорию , как город Гаарлем, и окруж ен осо
бой стеной. О н разделен на многочисленные роскошные 
помещения; к  нему ведут красивые длинные четырехуголь- 
ные галереи, по размеоам примерно такие же, как А м стер
дамская бирж а... Все содерж ится е  большой чистоте. В го
роде тридцать совершенно прямых улиц. К аж д ая  имеет 
примерно 120 футов в ширину. О т них отходят широкие 
переулки. Вдоль улиц стоят дома, построенные близко 
один к другому, так же как в Европе... О ни обычно не 
очень высокие, но большие, с длинными галереями внутри, 
в особенности дома знати; в них так же много комнат, 
а стенам... они умеют придать такую гладкость, что те 
блестят как  зеркало».

О  населении Бенина Д аннер пишет:
«Город густо заселен, здесь много знати. Ж ители Б е

нина очень скромные люди и во всех отношениях превосхо
дят все остальное черное население этого побереж ья; они 
ж ивут между собою в мире, под властью  хороших законов; 
к голландцам, как и к другим иностранцам, приезж аю щ им 
сюда в качестве купцов, да и к своим собственным сограж 
данам они относятся почтительно. М ужчины  сложены луч
ше, чем женщины...

Т орговля с чужестранцами с разреш ения ц аря  ведется 
на реке Бенин, возле деревни Готтон, куда голландцы  при
бываю т на шлюпках и яхтах. Ц арь  избирает нескольких 
чиновников и купцов, и только им разреш ается встречать
ся с европейцами, которых ж ители Бенина назы ваю т 
„белы ми” . К огда нагруженное судно причаливает к бере
гу, об этом сообщ аю т царю , и он приказы вает двум или 
трем чиновникам в сопровождении двадцати или тридцати 
купцов отправиться торговать с белыми. К упцы , получив 
в свое распоряж ение столько носильщ иков и гребцов, 
сколько им надо, идут от города Бенина по суше к Гот- 
тону».

Д аппер сообщ ает кое-что и о самом обе. О н покидает 
дворец только один раз в год во время праздника, чтобы 
показаться народу. П оявляется  он верхом на коне в рос
кошном одеянии, в сопровождении четырехсот вельмож и 
музыкантов. Е го  свиту окруж аю т карлики и леопарды, над 
головой летаю т голуби.



«ГРУБЫ Е И  М Е Р З К И Е »

«Ц арь Бенина может единовременно вы ставить на поле 
боя двадцать ты сяч воинов, а если потребуется, то восемь
десят ты сяч и даж е все сто, поэтому соседним народам он 
внушает страх. Е го войско находится под командованием 
военачальника, который обладает верховной властью над 
всеми вооружаиными силами и может поступать по своему 
разумению , словно сам является царем. П оследний поль
зуется неограниченной властью, подобно тирану, и всех 
подданных, даж е самых важ ных и благородных, считает 
своими крепостными...

Е го власть распространяется на многие города и дерев
ни. П облизости нет другого правителя, который имел бы 
столько деревень и городов. Е м у приносят дань даж е 
многие другие государства. Ц арь  держ ит большое число 
ж ен и налож ниц, у нынешнего ц аря  их больше тысячи. 
После смерти его отца К ам бадьи к нему по наследству 
переш ли те из них, кто остался девственницами. О стальны м 
вдовам запрещ ается снова выходить зам уж , поэтому их 
помещают в монастырь, где их охраняю т евнухи».

Н еуж ели чуж еземцы в то время не замечали в Бенине 
прекрасных скульптур из бронзы  и терракоты ? У  Д аппера 
на этот счет нет ни слова. П ервы е известия мы получаем 
от Н иендаля, другого голландца, который посетил город 
в 1701 г. Он, очевидно, видел эти произведения искусства, 
однако не смог оценить их по достоинству и назвал  «гру
быми и мерзкими». « Н ел ьзя  понять, —  писал он, —  что они 
изображ аю т —  людей или зверей, они совершенно непо
хожи на тех, кто меня окруж ает —  купцов, солдат, охотни
ков...» Т а к  Н иен даль отозвался о произведениях искусства, 
которые ныне являю тся самыми драгоценными экспона
тами для любого европейского музея и за  которые платят 
до двадцати ты сяч фунтов стерлингов за  каждое.

И меется свидетельство еще одного голландского путеше
ственника, Ц игф ельда, написавшего книгу «В царстве мор
ского бога». «Н екоторы е галеры, —  пишет он, —  больше 
других, они покоятся на опорах и сверху доиизу покрыты 
литой медью, на которой вычеканены картины воинских 
подвигов и сражений. З а  ними тщ ательно ухаживаю т... 
каж дая опора заканчивается островерхой башенкой, а на 
ней сидит, словно ж и вая, отлитая из меди птица с распро
стертыми кры льям и. С таким ж е искусством выполнены





одиннадцать человеческих голов, скрытых белым занаве
сом, на каж дой из которы х леж ит бивень слона —  это 
боги царя».

Государство Бенин находилось вблизи побереж ья, ко
торое европейцы назы вали  «берегом лихорадок» или «мо
гилой белого человека». П о их представлениям, здесь могли 
ж ить только народы, которые — во всяком случае, до появ
ления португальцев —  пребывали в состоянии апатии и 
тупости. Впоследствии выяснилось, что именно к этому 
периоду, предшествовавшему великим географическим от
кры тиям , относится расцвет бенинского государства и его 
несравненного искусства. Это перевернуло все старые пред
ставления об А фрике.

М ногие годы европейцы не хотели верить, что бенин
ское искусство возникло в А ф рике: было принято считать, 
что и в области искусства история начинается на Зап аде. 
И сточники бенинского искусства искали у португальцев, 
некоторые ученые даж е приписывали ему индийское про
исхождение. Бы ли исследователи, которые считали, что 
бенинская бронза —  результат влияния этрусков, другие 
назы вали гиксосов. Т олько  о коренном населении А ф рики 
никто не подумал. И  тем не менее именно оно является 
создателем великолепных скульптур. Н аукой  доказано, что 
йоруба, которые насчитываю т ныне более шести миллионов 
человек, и бини, которые насчитываю т более одного мил
лиона, очень рано познакомились с обработкой металлов 
и овладели искусством литья латуни —  одним из наиболее 
сложных методов литья. М ногие их творения, относящ иеся 
к эпохе от X  до X I I I  в., имеют исклю чительно большую 
художественную ценность. Л учш ие из них происходят из 
Бенина и Ифе.

У обоих народов художественное ремесло издавна н а
ходилось и находится сейчас в большом почете. З а к а з ч и 
ками были двор и жрецы. И з  древних сообщений мы знаем, 
что для создания знаменитой бенинской скульптуры часто 
требовалось два-три года —  такой тщ ательной обработке 
она подвергалась. В 1938 г. при раскопках были найдены 
одиннадцать бронзовы х го л о в— портретов правителей, 
правительниц, героев и предков йоруба. Встречаю тся так
же бронзовые барельефы, на которых изображ ены  первые 
португальцы  и бои с ними. Д оказательством  того, что бе
нинское искусство не было завезено извне, а имеет своей ро
диной Зап адн ую  А ф рику, служ ат статуэтки из терракоты,



отличаю щиеся такой же художественностью, которые вско
ре после второй мировой войны были найдены в долине 
Н ок. К ак  показали радиокарбонный анализ и дальнейш ие 
исследования, они бесспорно относятся к первому ты сяче
летию до н. э. Именно в это время в Зап ад н ой  А ф 
рике распространилась обработка металлов, приведш ая к 
революционным изменениям в хозяйственной ж изни ко
ренного населения. Н а  этой основе возникли первые го
сударственные образования, которые объединили под 
властью  одного правителя сначала племена, а затем  це
лые народы.

Т ворениям  африканского искусства соответствовали 
определенные политические и социальные достиж ения на
родов, их создававш их, так как искусство всегда было и 
есть не что иное, как зеркало социальных отношений, по
рождаю щ их его.

А Л Т А Р Ь  В К У ЗН И Ц Е

Возможно, о наличии такой закономерности догады ва
лись некоторые из английских солдат, которые в 1897 г. 
нашли среди ды мящ ихся развалин Бенина первые свиде
тельства его своеобразного искусства. Н е исключено, что 
некоторые из них задавали себе вопрос, откуда появилось 
такое искусство? М огут ли подобные произведения выйти 
из рук недоразвиты х, примитивных и некультурных людей? 
И  что это было за государство, которое они только что 
уничтожили по приказу ее величества?

С тех пор прошло много времени, и ученые восстано
вили картину ж изни в Бенине. М ы узнали, что вслед за 
ранними рабовладельческими государствами в А ф рике — 
как и в Е в р о п е — появились феодальные государства, где 
рабы уж е превратились в крепостных. З н а т ь  вы бирала из 
своей среды правителя. Е сли она бы ла им недовольна, ему 
посылали яйцо в знак того, что «пора уходить». В Бенине 
сущ ествовала армия, ремесленники, чиновники; к ним при
надлеж али такж е женщины, получавшие чины и титулы. 
Н апример, с городским головой власть разделяла «хозяйка 
улицы», которая со своими двумя помощницами управляла 
женщинами города. С ущ ествовала также королевская тай
ная полиция, конница —  в конницу, как и во всех ф еодаль
ных государствах, принималась только знать, —  ополчение.



П равда, в Бенине еще не знали  другого оруж ия, кроме 
копья и меча, может быть, еще и лука.

Б лагодаря торговле, ремеслу и развитому земледелию 
насе\ение в общем жило в достатке, иногда даж е заж и 
точно.

О  врачевателях у нас подчас существует совершенно 
неверное представление. О ни имели богатый опыт и даже 
умели варить из таинственных кореньев эффективные ле
карства против смертельного укуса ядовитой мамбы.

Ремесленники образовы вали нечто вроде цехов. В Б е
нине и в других городах страны йоруба были целые улицы 
литейщ иков, резчиков по дереву и слоновой кости. Л итей
щики и кузнецы пользовались наибольш им почетом, из их 
среды выделялись потомственные вожди. О ни работали 
только для двора и в качестве знака отличия носили на 
плече тесло. У них даже был собственный бог-защ итник 
О гу, и в каж дой кузнице стоял его алтарь. Чтобы  достичь 
успехов в искусстве литья, надо было добиться его распо
ложения. К  бенинцам О гу явно благоволил, что доказы 
вают двадцать семь бронзовы х статуй, найденных до сих 
пор.

А ф риканские мастера, которые были современниками 
учеников П етера Вишера и Т ильм ана Рименш найдера *, из 
воска изготовляли модели, затем покрывали их жидкой 
глиной, высуш ивали и обж игали, после чего они могли 
служ ить литейной формой. Н а  готовую бронзовую  отливку 
с помощью чекана и молотка наносили рисунок.

П оверхность металла при этом не деформировалась, и 
материал использовался весьма экономно.

Бенинские скульптуры , как и вообще все истинно аф ри
канские произведения искусства, не являлись самоцелью: 
они всегда имели какое-либо применение — служ или двер
ным косяком, стулом или столом. М ы не всегда понимаем 
теперь, что они вы раж аю т, так как мир представлений бе
нинцев и их символика известны  нам не до конца. Это 
относится и к резным маскам людей и зверей из дерева, 
которые предназначались для религиозных церемоний, и 
к тем произведениям искусства, которые невежественные, 
но высокомерные европейцы обычно назы вали «фетишами». 
В ыставки африканского искусства в Е вропе убедили нас,

* Известные немецкие мастера скульптуры и литья X V —
X V I  вв



что в этих произведениях краски, материал и рисунок 
всегда имеют глубокое значение.

Н аш ествие завоевателей из Зап ад н ой  Европы  прервало 
развитие африканского искусства. М ногое было уничто
жено, многое под влиянием чужеземных господ выродилось. 
А ф риканское искусство могло сохранить свою прежнюю 
живую  форму лишь там, куда не достигала рука колониаль
ных властей, в лесах или в горах в глубине материка.

Колониальное господство, а отчасти и влияние ислама 
заторм озили, а то и вовсе прекратили развитие древнего 
искусства Зап адн ой  А ф рики. О днако последнее сохранило 
свою жизненность и силу. «М ы завалили аф риканцев де
шевыми европейскими изделиями. Н о  что они из них де
лают, особенно ж ен щ и н ы !— писал несколько лет назад  
искусствовед Эрнесто Грасси. —  П рекрасное, худож ествен
ное возникает только в результате самых невероятных со
четаний красок —  например, фиолетовой или голубой с ро
зовой и зеленой; они взаимно ож ивляю т друг друга, до
полняю т, и в результате их тона и оттенки приобретаю т 
особую яркость. А пельсин, красный платок в черной руке 
каж утся чуть ли не драгоценностями. Европейским вещам 
африканцы  придаю т совершенно новое значение с такой 
смелостью, с такой легкостью, которые не могут не приво
дить в изумление. К расны й цвет обычной набивной 
ткани подчеркивается накинутой сверху черной вуалью. 
Б елизна накрахмаленного полотна, оттененная оранжевой 
лентой, приобретает серебристы й оттенок. Самые обычные 
зеленые туфли служ ат великолепным фоном для лилового 
пальто, ниспадающего складками...

З д есь  искусство пронизы вает всего человека. В искус
стве перед нами предстает сама ж и зн ь в своей первоздан
ной, все переполняю щей мощи».



ЗОЛОТОЙ СТУЛ АШ АНТИ

Именно теперь, когда мы обре
ли независимость, одна из на
ших главных задач состоит в 
том, чтобы спасти старое, бо
гатое культурное наследство, на
полнить новым содержанием 
традиционные формы.

Эфца Сатерленд 
(ганская писательница)

О С Т А Л С Я  Ф О Л Ь К Л О Р

Н а  стадионе города Кумаси взгляды  многотысячной 
толпы в напряж енном ожидании прикованы  ко входу, от
куда в любую минуту могут появиться вожди. И здалека 
отчетливо доносятся глухие удары  барабанов, звуки труб, 
слова команды... И  е о т  они показались. К расочная картина!

В роскошных одеждах, в золоты х коронах и сандалиях 
ш ествую т зем левладельцы  страны  ашанти, самой богатой, 
провинции западноаф риканской республики Гана. Впереди 
марш ирую т телохранители со старинны м оружием, за ними 
следую т барабанщ ики, оруженосцы, придворные с зонтами 
в руках, мать-королева и жены короля и, наконец, в зо 
лотых носилках сам асантехене (король аш анти) О тумфуо 
О сей А гиеман Премпе II.

З н а т ь  заним ает места напротив почетной трибуны, на 
которую вскоре поднимаю тся глава государства —  прези
дент-— и представитель правительства и з  А ккры . З атем  
происходит все то, что всюду и всегда происходит на тор 
жественных церемониях: произносятся приветствия, зву 
чит национальны й гимн, члены правительства обходят по
четный караул. П резидент К ваме Н крум а произносит речь.

П о двум сторонам стадиона расположились два мира — 
современная Гана на одной стороне и старое феодальное 
государство ашанти —  на другой.

Ф еодалы  ашанти, которые в период господства коло
ниального режима часто были его орудием, теперь должны 
приспособиться к новым, изменивш имся условиям. В Гане



Золотой стул ашанти

это означает отказ от собственной налоговой и подат
ной системы, от собственного суда, от большей части 
земель.

Т руднее всего это асантехене, самому богатому зем ле
владельцу; вожди помельче быстрее применились к обстоя
тельствам. Среди них есть такие люди, как, например, 
вож дь одного из п л ем ен — Д аке X I , который сменил свою 
мантию на комбинезон и откры л авторемонтную мастер
скую. Д ругой  вож дь такж е занимает граж данскую  долж 
ность. А ц ц у  М ате Коле, смеясь, говорит: «У нас еще 
остался фольклор, но власть мы уж е слож или на алтарь 
нации».

О н вскоре начнет новую карьеру в качестве адвоката. 
Т а к  в А ф рике феодальные вож ди уходят с политической 
арены.



ПУСТАЯ Ш КАТУЛ КА

В национальном музее К умаси много древних экспона
тов, в том числе богато украш енные серебряные троны 
вождей, национальные костюмы с великолепным шитьем, 
щ иты и мечи, гитары, гонги и барабаны различной вели
чины, а такж е резные изделия из слоновой кости, симво
лические маски и статуэтки и з бронзы  и меди. М ногие из 
этих вещей представляю т собой лишь копии —  подлинни
ки находятся в европейских музеях.

В числе экспонатов хранится такж е старая ж елезная 
ш катулка для драгоценностей. Н а  табличке рядом надпись: 
«Эту ш катулку захватил в войне против аш анти полков
ник британской армии сэр Баден-П ауэлл. В 1955 г. госпо
ж а Б аден-П ауэлл возвратила ш катулку королю —  асантехе
не Премпе II» .

Следует заметить, что, когда полстолетия назад  пол
ковник захватил ш катулку, она была наполнена драгоцен
ностями, а сегодня она пуста. А бсолю тно пуста. В стране 
аш анти от прошлого осталось лиш ь то, что не нужно было 
колониальным господам, или то, что они вернули.

Золотой  Берег повидал на своем веку множество ко
лониальных властей. П ервы ми в 1365 г. здесь появились 
авантю ристы  и з французского Д ьеппа, спустя сто лет —  
португальцы , а еще через сто лет —  англичане, голландцы, 
датчане и даж е на короткое время немцы. Н е было почти 
ни одной европейской колониальной держ авы , которая не 
боролась бы здесь со своими конкурентами за наиболь
шие прибыли, извлекавш иеся из торговли пряностями, 
золотом, деревом, слоновой костью. А  в эпоху работоргов
ли конкуренция вы лилась в кровопролитную  борьбу.

«МОГИЛА БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА»

В ту пору завоеватели еще не углублялись в страну 
и сооруж али свои фактории и крепости на побережье. Д а л ь 
нейшему проникновению в глубину материка мешали дре
мучие леса, через которые вели потайные тропы, извест
ные только посвященным, а такж е убийственный сырой 
и ж аркий тропический климат, который доставлял много 
хлопот европейцам. Н едаром  в течение долгого времени 
они назы вали эти районы А ф рики «могилой белого чело



века». О днако главным препятствием были аш анти; этот 
воинственный народ ценил свою независимость и оказы 
вал энергичное сопротивление чужеземцам, даж е если они 
имели многократный перевес в силах.

А ш анти основали в Кумаси свое собственное государ
ство. О но охватывало восемь провинций, во главе его 
стоял верховный вождь —  асантехене, который командовал 
регулярной армией. Государственной святыней был и яв
ляется поныне «золотой стул аш анти» —  украш енный зо 
лотом трон и з черного дерева. П редание повествует, что 
после того, как в Кумаси было посажено дерево о-кум, с 
неба прямо на колени первому правителю  государства 
упал трон.

Т рон  считался священным: на нем якобы восседали 
души предков, защ ищ аю щ ие народ ашанти. О н был сим
волом силы и независимости.

Д ерево о-кум, дерево мудрости, узловаты й старый ги
гант, еще и сегодня стоит в парке государственной боль
ницы в Кумаси, а стул асантехене по торжественным слу
чаям показы ваю т народу. Н етрудно себе представить, как 
восприняли ашанти в 1900 г. требование английского гу
бернатора Х одж сона выдать стул!

В одно мгновение дворец губернатора был осажден ты 
сячами ашанти. П риш лось вы звать английские Еойска, 
чтобы в буквальном смысле этого слова освободить выс
шего сановника ее величества. Т олько  после ожесточенных 
стычек удалось расчистить ему проход к берегу реки.

ОРЛИНЫ Е ПЕРЬЯ И Д А ТС К И Е  РУЖЬЯ

«П еред наш ими взорами откры лась равнина, которая 
простиралась, пожалуй, более чем на милю. Это было ве
ликолепное зрелищ е. Вдалеке были видны король и вож 
ди, окруж енные блистательной свитой, а перед ними сто
яла такая масса воинов, что приблизиться к королю к а 
залось совершенно невозможным. М ассивные золотые 
украш ения отраж али блеск солнца, который был так же 
нестерпим, как и ж ара.

П ри нашем появлении более ста оркестров разом гр я 
нули любимые мелодии вождей: ревели рога, гудели ба
рабаны, звенели металлические инструменты».

Т а к  в 1816 г, ашанти приняли английское посольство,



которое приш ло просить мира после первого тяж елого 
пораж ения английской армии. О дин из присутствовавш их 
при этом путешественников, англичанин Боудич, был и зу 
млен богатством ашанти.

О н писал:
«Н екоторы е воины держ али на голове по большому 

барабану, в который били два других. Н а  запястьях  ба
рабанщ иков висели бубенчики, они при каж дом движении 
громко звенели. Н а  воинах были шлемы из орлиных перь
ев. З а  ними я заметил стулья черного дерева, украш енные 
золотом и слоновой костью. З а  стульями стояли молодые 
люди в куртках из шкур леопарда, в которых были ©пря
таны небольшие ножи с рукояткам и и з  голубого агата. 
Ч ерез плечо у воинов висели длинные датские кремневые 
руж ья, отделанные золотыми пластинками...

Т у т  загудели рожки из слоновой кости, тоже украш ен
ные золотом. Барабаны  прямо-таки оглушали —  прибли
ж ался король. Я  увидел главного повара; перед ним нес
ли множество блю д и горшков из чистого серебра. П р и 
сутствовал тут и палач — огромный негр с золотым 
топором.

К ороль встретил нас рукопожатием. О н  был довольно 
тучен и имел добродушный вид. Я  был пораж ен тем, что 
правитель, которого мы считали варваром, держ ался 
с таким  достоинством. Н а  руках у него были брасле
ты из золота и жемчуга, на пальцах дорогие кольца. 
Т ело  его прикры вала ш елковая рубаш ка темно-зеленого 
цвета».

АН ГЛ И Ч А Н Е  БОЯЛИСЬ ВОИНОВ А Ш А Н Т И

С тарое государство аш анти было богато золотом. 
В рудниках О буаси драгоценный металл, по-видимому, на
ходили самородками. Э то богатство позволило правителям  
аш анти приобрести оружие для пятидесяти ты сяч воинов. 
С помощью этой армии аш анти долгое время вели войны 
против соседних племен. О ни направили свое оруж ие и 
против чуж еземцев, когда те, появивш ись на побережье, 
угрож али их независимости.

С олдаты  английских колониальных частей боялись вэ- 
инов ашанти. В период между 1807 и 1824 г. англичане 
вели против аш анти четыре войны. К аж ды й  р аз  им при



ходилось отступать с большими потерями. С пустя семь 
лет они заклю чили с асантехене договор, в котором то р 
жественно признали независимость его государства. О дна 
ко это не помешало британским колонизаторам  подготав
ливать новую войну. В 1853 и 1863 гг. английские солда
ты опять вторглись в страну ашанти и опять вернулись 
ни с чем.

В 1872 г. английские войска захватили и сож гли К ум а
си, однако и тут им не удалось уничтож ить противника 
и завоевать всю страну. Снова В еликобритания была вы 
нуж дена заклю чить мир и признать независимость аш ан
ти. Т олько  через двадцать пять лет англичане добились 
большого перевеса сил и сломили сопротивление против
ника. В 1897 г. они вступили в Кумаси и объявили страну 
ашанти своим протекторатом. Е щ е один, последний раз 
ашанти поднялись против поработителей в 1900 г., но б ез
успешно: было уже слиш ком поздно. Вся А ф рика нахо
дилась под колониальным игом. Сущ ествование независи
мых африканских государств стало невозможным.



МАНИКОНГО И БЕЗБОЖНЫЕ ХРИСТИАНЕ

В один прекрасный день эти 
чернокожие откроют, что вы, 
белые, — вовсе не христиане, и 
призовут к священной войне, 
чтобы во имя Христа изгнать 
вас из Африки.

Бернард Ш оу

П О ДА РК И  ДЛЯ  М АНИКОНГО

С ан-С альвадор, крошечный городок на севере А нголы, 
известны й африканцам  такж е и под своим старым н азва
нием «М банза-К онго», был когда-то столицей государства 
Конго. О но занимало территорию , равную Ф ранц ии , а 
власть его простиралась на 500 километров в глубь кон
тинента.

В Европе об этом государстве впервые узнали, когда 
в Л иссабон с прогнившей обшивкой и разодранны ми в 
клочья парусами возвратилась из дальнего плавания ка
равелла португальского капитана Д иогу К ану. Это было в 
1482 г. —  за десять лет до того, как Колумб на корабле 
« С вятая  М ария»  отправился на запад  и откры л «Вест- 
Индию ».

П ортугалия в то время искала морской путь в Индию , 
чтобы обойти с фланга сухопутный барьер, образуемый 
турецкими мусульманами. Бы ло точно известно, что по
добный путь ведет вокруг южной оконечности А ф рики, 
так как индийские торговые суда не раз совершали этот 
рейс в обратном направлении. О днако мореходство пере
ж ивало еще период младенчества, техника его была весь
ма несовершенна. Н е реш аясь оторваться от берегов, экс
педиции, выходившие из Л иссабона, очень медленно про
двигались на юг.

К апитан Д иогу К ану такж е не пошел дальш е устья 
неизвестной большой реки, протекавш ей через девствен
ный лес. П рибреж ны е ж ители, как сообщ ал К ану, н азы 
вали ее Н зад и  (З а и р е с ) , что означает «больш ая вода». 
Н азван и е  «Конго» эта река получила позднее.



В пам ять о своих путешествиях Д иогу К ану поставил 
два каменных столба. Н а  одном из них (до наших дней он 
не сохранился) были герб португальского короля и над
пись:

«В год нашего спасителя 1482-й по повелению авгу
стейшего славного и могущественного владыки, короля 
П ортугалии Ж уана II, откры л эту страну и водрузил 
столб Д иогу К ану, ры царь его двора».

В широком устье реки, куда вошла каравелла Диогу 
К ана, вскоре появились длинные плоскодонки с темноко
жими гребцами. С начала они вы жидательно круж ились 
около чужеземного судна, а затем  приблизились к нему 
вплотную. Н есколько аф риканцев взобрались по трапу на 
борт, их приняли дружественно и дали им небольшие по
дарки. К ак писал позднее участник экспедиции, ф ранци
сканский монах-португалец, африканцы  были «по своим 
обычаям и настроениям благонравны , держ ались уверен
но и бесстрашно».

Х о тя  никто не мог понять их речи, однако из знаков и 
жестов гостей португальцы заклю чили, что находятся в 
большом королевстве, что его столица леж ит где-то в глу
бине страны, а правитель зовется «маниконго».

Д иогу К ану вы брал четырех разведчиков, чтобы они 
с подарками для  правителя добрались до столицы и ра
зузн али  подробности о стране и ее обитателях. П орту
гальцы сели в лодки конголезцев и отправились вверх по 
реке.

О ни плыли много дней и недель и в конце концов до
стигли залива, где стояла целая флотилия лодок. К огда их 
плоскодонка причалила к берегу, ее окруж ила шумная 
толпа. О днако оказалось, что португальцы  еще не у цели. 
Т еперь им приш лось проделать пешком длинный путь че
рез лес. Т олько  через десять дней они вышли наконец на 
плоскогорье, где находилась резиденция маниконго.

Вскоре после прибы тия в столицу португальские послы 
узнали, что Д иогу К ану, не дож идаясь их возвращ ения, 
поднял паруса и в зял  курс на север. П ри этом он насильно 
увез четырех сыновей вождей прибреж ны х племен. Т еперь 
португальцы  целиком оказались во власти африканского 
правителя. О днако вскоре они поняли, что им нечего опа
саться за  свою ж изнь.



Д О  П Р И Х О Д А  БЕ Л Ы Х

П ортугальцы  могли довольно свободно передвигаться 
по городу и наблю дать окруж аю щ ую  их ж изнь. Вскоре 
они изучили язы к страны ; подолгу бродили они по ули
цам  мимо домов, построенных в основном из глины. К ак 
и в Е вропе того времени, ремесленники селились цехами— 
горшечников, ткачей, кузнецов, фокусников. Ж рецы  и вра
чи здесь тоже составляли привилегированную касту.

П ортугальцы  видели, как ко дворцу властителя каж 
дый день прибываю т посланцы из различны х частей стра
ны. П ри дворе было много министров и сановников. Н а  
дворцовые праздники съезж ались тысячи вельмож.

В государстве маниконго функционировала слаж енная 
система управления. Н а  перекрестках дорог заставы  и та 
можни взимали налоги. В качестве денег, как и по всей 
А ф рике в то время, ходили раковины каури, и «монопо
лия» их добычи принадлеж ала маниконго: он владел  остро
вом Л уанда, где в большом количестве собирались эти 
раковины. П ортугальские м оряки из отведенного им дома 
наблю дали, как посланцы доставляли ко двору мешки, 
полные раковин, и высыпали их па циновки во дворе.

Ж и знь в Конго не всегда была мирной и спокойной. 
С лучалось, что некоторые вассалы пытались отделиться 
от маниконго, и тогда португальцы  видели, как мимо их 
дома шли войска, вооруженные стрелами и луками, копь
ями и дротиками. В такое время на улицах кузнецов ра
бота не прекращ алась даж е ночью.

Н есколько лет спустя в устье Конго вновь появились 
португальские каравеллы . Д иогу К ану доставил обратно 
четырех молодых африканцев, чтобы обменять их на сво
их земляков. О н  вез подарки для «короля мавров», в  том 
числе, как сообщает хроника, «восемнадцать коней в бога
той сбруе, а такж е оружие и образцы  специй».

П ленникам из Конго в Лиссабоне оказали хороший 
прием. И х обучили португальскому язы ку  и окрестили. 
Т еперь их в сопровождении нескольких францисканских 
монахов привезли на родину, чтобы они подготовили поч
ву для проникновения португальцев.

С толица маниконго встретила чужеземцев барабанным 
боем, звуками труб и песнями. Л ю ди стояли шпалерами, 
оставляя белым гостям лип1 ь узкий коридор для прохода 
ко дворцу, где находился трон короля.



«Черный властелин восседал на высоком стуле, инкру
стированном слоновой костью. Е го черная кожа лоснилась 
под лучами тропического солнца. Н а  голове его красова
лась высокая лубяная шапка, похожая на митру, на левой 
руке — кольцо из слоновой кости —  отличие королей и кня
зей, а с плеча свисал коровий хвост —  знак королевского 
достоинства».

Согласно португальскому церемониалу, глава посоль
ства поцеловал маниконго руку и вручил ему послание из 
Лиссабона. М аниконго Н зи н га-а  Н куву  поблагодарил за 
оказанную  честь.

ВСЕМОГУЩ ЕЕ Х РИ СТИ А Н С ТВО

Т а к  в Конго появились португальцы. Вернувш ись на 
родину, сыновья вождей рассказали чудеса о Лиссабоне 
и о том, что они повидали в Западной  Европе. И  всем 
африканским аристократам  захотелось побы вать в П орту
галии.

В хронике, составленной францисканскими мснахами, 
есть такая запись: «Щ едрость и радушие короля П орту
галии, многочисленные знаки внимания со стороны хри
стиан, приветливая общ ительность Д иогу К ану и частые 
излож ения христианского учения произвели сильное впе
чатление на короля и настолько его склонили к истинной 
набожности, что ему ничто не доставляло большего удо
вольствия, чем слуш ать разговоры  на эту тему».

Н а  подарки он ответил подарками и направил в Л и с
сабон нескольких сыновей аристократов. О ни возврати
лись через несколько лет, овладев новым язы ком  и при
няв крещение.

Все большее число конголезцев получало европейское 
образование. С  другой стороны, возрастало и число чинов
ников и свящ енников, которые с помощью креста, четок 
и колоколов проповедовали всемогущее христианство.

К огда однажды войско маниконго, окропленное святой 
водой и несшее перед собой хоругви, разбило в жарком 
сраж ении соседний воинственный народ мундеквете, хри
стианство одерж ало окончательную победу. Король кре
стился со всей своей свитой, принял новое имя «дон Ж уан 
да С илва» и начал по всей стране строить церкви, факто
рии и миссии.



Ч ерез несколько лет в столице, которая такж е приняла 
новое н азв ан и е—  С ан-С альвадор, выросли каменные зд а 
ния, церкви, дворцы и целый европейский квартал  с иезу
итским колледжем и францисканским монастырем. В но
вом соборе с 1521 г. вел службу первый епископ-африка
нец, один из сыновей маниконго, получивший посвящение 
в Риме от самого папы.

Н А Р У Ч Н И К И  Д Л Я  К О Н Г О Л Е З С К И Х  Х Р И С Т И А Н

Теперь португальцы  предприняли попытку полностью 
европеизировать далекую африканскую  страну. А ристо
краты  стали назы ваться герцогами и маркизами. П ри дво
ре маниконго был введен лиссабонский церемониал с кан 
целярскими служащ ими и обилием казенных бумаг.

М иссионеры, по их собственным данным, к этому вре
мени обратили в христианство уже более ста тысяч «язы ч
ников». Н о  за миссионерами следовали работорговцы. О ни 
основывали фактории на побережье моря, а внутри стра
ны искали подходящ ий товар.

К оммерция была важнее принципов христианства, и 
конголезские аристократы  становились молчаливыми со
участниками охоты на людей. О дин из маниконго обратил
ся к папе с просьбой уговорить португальского короля бо
лее не настаивать на поставках рабов. Ведь для получения 
рабов приходилось вести войны и порабощ ать другие на
роды, а это противоречило христианскому учению... П ети
ция осталась без ответа.

Т еперь уже распятия, хоругви и святая  вода не спа
сали конголезское войско от тяж елы х поражений. Сосед
ние народы давали ему отпор и в конце концов вторглись 
в Конго. С ан-С альвадор был взят  и предан огню. Это вы 
звало ненависть к иностранным советникам. О на вы ли
лась в восстание против «безбож ных христиан», во главе 
которого встал М була М атади —  «круш итель скал».

К  власти пришли правители, которые стремились как 
можно больше урезать права и привилегии португальцев. 
В 1665 г. маниконго даж е попытался силой изгнать евро
пейцев из страны. Восстание не удалось, но могущество 
завоевателей было окончательно сломлено. П ортугальцы  
были вынуждены покинуть Конго и отступить в А нголу, 
которую они крепко держ али в руках. О ттуда они еще не



раз пы тались вернуть себе прежнее положение в Конго, 
но безуспешно. Н ароды  Конго отстаивали свою н езави
симость, пока в 1860 г. не явились новые, более могуще
ственные завоеватели.

О б  истории этих двух веков известно далеко не все. 
Во всяком случае, в этот период народы Конго стряхнули 
с себя все, что им ранее навязали  лицемерные белые со
ветники. Ц еркви и иезуитские школы исчезли, а с ними 
и все следы христианства, полностью дискредитированного 
работорговлей «набожных» португальцев. Х удож ники на
рода балуба, которым отцы миссионеры запрещ али зани
маться их старым традиционным искусством —  резьбой, 
беспрепятственно продолж али теперь дело своих отцов и 
снова создавали статуи, многоголовые фигуры богов и тан 
цевальные маски, несколько напоминающие древнеегипет
ские образцы .



ВОСКРЕШЕНИЕ В НОВОМ СВЕТЕ

Грязный поток любителей на
живы, двигавшийся со стороны 
европейского Запада, затопил 
веселые поля и нивы... Афри
канского континента. После не
го остались лишь трупы заду
шенных стариков, отрубленные 
ноги и руки, обесчещенные жен
щины, опустевшие хижины и 
дымящиеся посевы сорго... Эти
ми позорными действиями Ев
ропа погубила цветы культуры 
в Западной Африке. Европейцы 
принесли в Африку презрение 
к человеческой жизни.

Я .  Фробеницс

КОПЬЕ И ОСПА

Время часто стирает память о страш ных преступлениях. 
В особенности когда чьими-то стараниями свидетельству
ющие об этих преступлениях документы исчезают, убийцы 
получают ры царские звания и адмиральские чины, а свя
щенники клянутся, что нанесенная несправедливость пред
ставляет собой для ее ж ертв благословение божие. Т ак  
было в истории А фрики.

«И стория А ф риканского кон ти нента,— пишет ж иву
щий в Л ондоне африканский писатель Д ерек К а р г э н ,—  
»то сказание о жестокости и алчности, об обмане и преда
тельстве, о продажности и предельной безж алостности, не 
имеющих себе равных в любой другой части земного ш а
ра...

Н ад  А ф рикой и африканцами надругались не только 
англичане. В течение веков ф ранцузы , португальцы, гол
ландцы, испанцы, бельгийцы и немцы гры злись между 
собой и Ьоставляли друг против друга заговоры из-за бо
гатых остатков колониального пирога. Все они обманыва
ли афоиканцев, обкрадывали африканцев, убивали аф ри
канцев. Они прибывали в А ф рику с полными карманами 
мошеннических соглашений, готовых для подписания, а



там, где не могли помочь соглаш ения, они пускали в ход 
оружие».

Н о самым страш ным преступлением из всех совершен
ных в А ф рике была работорговля, которая велась Европой 
в широких масштабах на протяж ении четырехсот лет. Р а 
боторговля определила поворот, наступивший в X V I в. в 
развитии А ф риканского континента. Ещ е никогда народы 
не подвергались такому непрерывному кровопусканию.

«Копье и оспа пож рали людей», — отвечаю т жители 
Западного  С удана недоумевающему иностранцу, когда тот 
в совершенно безлю дных местностях наты кается на остат
ки больших поселений, даж е городов, с каменными дома
ми, стенами и башнями. Н а первом месте они назы ваю т 
копье: мор причинил здесь меньшие опустошения, чем ору
жие работорговцев, которые сначала обосновывали.'ь на 
побережье, а отсюда уже производили систематические 
облавы на так называемую  черную слоновую кость.

РА С П Л А Т А  З А  «ПЕРВОРОДНЫ Й ГРЕХ»

П ечальная слава зачинателей работорговли принадле
ж ит португальцам. П ервый груз рабов из А ф рики был 
доставлен ими на родину уже в 1441 г. Н о это было лишь 
скромное начало. Т орговля черными людьми приняла чу
довищные масштабы только после того, как на новооткры 
том континенте за А тлантическим  океаном были разбиты  
плантации, нуж давш иеся в более трудоспособной и более 
выносливой рабочей силе, чем коренные ж ители А м ери
ки —  индейцы.

К огда в 1492 г. К олумб вы садился на Гаити, его насе
ление насчитывало миллион жителей. С пустя двадцать пять 
лет на острове осталась всего лишь ты сяча людей. Т о  же 
происходило повсюду, куда ступала нога конквистадоров.

П ри завоевании страны подвергались уничтожению все, 
кто оказы вал сопротивление. Т э т , кому удавалось уцелеть, 
в последующие годы становился жертвой жестоких мето
дов эксплуатации, болезней, занесенных европейцами, или 
инквизиции, установленной прибывш ими в Вест-Индию 
иезуитами. К акую  выгоду в этих условиях могли принести 
золотые и серебряные рудники или плантации! Д л я  их 
эксплуатации не было рабочей силы.

Выход из полож ения нашел испанский священник, епи



скоп Баотоломе де Л ас К азас, которого позднее часто на
зы вали «спасителем индейцев». О н посоветовал ввозить 
рабов из А ф рики , так как африканцы  находились на бо
лее высоком уровне общественного развития и более от
вечали требованиям  Н ового С вета, чем коренные жители 
А нтильских островов. И м ператор К ар л  V  принял это 
предложение, а когда и папа дал свое благословение, исчез
ли последние сомнения: рабство, мол, является расплатой 
за  первородный грех, поэтому оно так же необходимо и 
справедливо, как частная собственность, а следовательно, 
угодно богу.

Более того, согласно учению церкви, черные рабы 
даж е долж ны были радоваться своей судьбе: ведь в я зы 
ческой А ф рике у них не было никакой надеж ды попасть 
в рай. Т ак  вокруг работорговли засиял  ореол славы и она 
стала христианской миссией. К аж ды й мужчина, каж дая 
женщ ина, каж ды й ребенок, доставленный в цепях на рабо- 
торговое судно, проходил предварительно обряд святого 
крещ ения —  за  умеренное вознаграж дение, разумеется. 
В скором времени, однако, требование папы —  переправ
лять в А м ерику только крещ еных р а б о в — стало соблю 
даться менее строго.

В X V I в. на рынке Лиссабона, который превратился 
в крупнейший перевалочный пункт работорговли, ежегод
но продавалось двенадцать тысяч рабов из А ф рики . Т о л ь 
ко английские суда в период с 1680 по 1786 г. перевезли 
в А мерику более двух миллионов человек. К упцы  коро
левской привилегированной компании раскаленным ж еле
зом выжигали каждому рабу клеймо в виде трех стрел. 
А нгличане, проявлявш ие наибольш ую беспощадность и 
энергию в работорговле, сделали ее осью своей политики. 
Т олько  благодаря прибы лям  от работорговли такие горо
да, как Л иверпуль, Бристоль и Л ондон, стали портами 
мирового значения, а А нглия в целом —  великой морской 
держ авой.

Л иверпульские купцы опередили своих конкурентов, 
так как располагали необходимыми для работорговли то
варами. И х поставляла английская промышленность. Т к а 
ни, железные изделия, деш езые украш ения, руж ья, порох 
и прежде всего спиртные напитки обменивали на рабов, 
а рабов в Вест-Индии обменивали на сахар, ром, хлопок 
и кофе, на которые большой спрос п редъявляла Европа. 
Это была тройная коммерция.



Л иверпуль и его окрестности , представляли собой 
сплошную мастерскую. З д есь  неустанно вращ ались вере
тена, стучали ткацкие станки, грохотали молоты в кузни
цах и на верфях. М уж чины , женщины, а то и дети рабо
тали по пятнадцать и даж е по ш естнадцать часов в сутки, 
чтобы удовлетворить непрерывно возраставш ие потребно
сти рынка. М еж ду работорговлей и подъемом европейской 
промышленности сущ ествовала тесная связь .

«Эпоха западноевропейской работорговли, — пишет не
мецкий историк В альтер М арков, —  явилась для общест
венного развития всей А ф рики  катастроф ой, имевшей 
страш ные последствия... Н а  протяж ении примерно четы
рех столетий Е вропа и А ф рика развивались диам етраль
но противоположными путями в буквальном смысле это
го слова: в то время как Е вропа быстро достигла миро
вого господства, А ф рика, за  счет которой она р азви ва
лась, превратилась, по выражению М аркса, в заповедное 

, поле для охоты на чернокожих. Внуки ученых, препода
вавших в университетах Санкоре в Том букту, вывозились 
в качестве рабов на американские плантации».

Ц вет интеллигенции западноаф риканских государств 
был истреблен или вывезен, поля пришли в запустение, 
системы орош ения разруш ились, города обратились в гру
ды пепла, целые племена были уничтожены. К ультуры , 
достигшие между X  и X I I I  вв. наивысшего развития, ста
ли достоянием прошлого.

З а  период работорговли А ф рика потеряла сто милли
онов, а может быть, даж е сто пятьдесят миллионов чело
век. В то время как население Европы  выросло во много 
раз, в А ф рике его численность осталась на уровне X V  а. 
Во время некоторых походов работорговцев погибало по 
ш естьдесят ты сяч и даж е по сто ты сяч  человек. О гром 
ные области полностью обезлюдели.

По подсчетам американского африканиста негритян
ского происхождения У ильям а Д ю буа, в X V I  в. из А ф р и 
ки в А м ерику было доставлено 900 тысяч африканцев, 
в X V II  в. —  2,8 миллиона, в X V I I I  в . — 7 миллионов, 
в X I X  В. —  4 миллиона, в общей сложности около 15 мил
лионов человек. Д ругие авторы назы ваю т цифру 20 мил
лионов. Погибло при этом в несколько раз больше.

Н емецкий исследователь А ф рики Л ео Ф робениус в 
1900 г. побывал в деревнях «Черного континента», где 
улицы были обсаж ены в четыре ряда пальмами, а дома



искусно украш ены. О н рассказы вает о шелковых тканях, 
изделиях из кожи, инструментах и орудиях, которые в 
художественном отношении вполне могут вы держ ать срав
нение с предметами обихода Д ревнего Рима. О днако все 
это встречалось лиш ь в местностях, которые избеж али 
уж асов работорговли. Т ам , где она свирепствовала, она 
уничтож ала какой бы то ни было социальный порядок 
и все проявления высокой культуры.

Н о  и после прекращ ения работорговли европейцы не 
перестали опустошать страну. Вот, например, телеграмма 
агентства Гавас о «продвижении» европейских колониаль
ных войск в Западной  А ф рике: «П олковник Д оддс не на
мерен после взяти я  А бомея оставаться в городе. Его план 
состоит в том, чтобы сжечь город дотла. П еред уходом он 
намерен снести с лица земли и К ано. Кроме того, пн опу
стошит все деревни, находящ иеся на территории племен, 
которые выступили против нас, чтобы они надолго запом
нили наказание!».

Ещ е в конце X V I I I  в. каж ды й пятый человек на зем 
ном шаре был негр. Н о в результате работорговли и ее 
страш ных последствий доля черной расы в общей массе 
населения нашей планеты все время сокращ алась. Н ы не 
лишь каж ды й тринадцаты й ее обитатель имеет черный 
цвет кожи. В то время как за последние три века числен
ность населения во всех странах возросла, в А ф рике, не
смотря на большую рождаемость, она осталась неизменной.

САМ БА — А Ф РИ К А Н С К И П  Т А Н Е Ц

Работорговля повлекла за собой огромные последствия 
для истории и культуры не только А ф рики, но и А мерики. 
А ф риканцы  привозили с собой в Н овы й Свет свои куль
турные растения — просо, кофейное дерево, банан, инжир. 
О ни привозили такж е свои представ\енн я о мире види
мом, в котором живет человек, и о мире невидимом, где 
обитаю т боги, свои сказания и легенды о матери земли 
А саса, о боге рек О сиа Т андо, свое искусство, свои танцы, 
свою музыку... Вокруг К арибского моря возник аф рикан
ский мир. Среди населения средней части бразильского 
побереж ья и Ц ентральной А мерики ныне преобладю т аф 
риканцы: они составляю т около тридцати миллионов чело
век. А  во всей А мерике численность выходцев и з А ф рики



достигает пятидесяти миллионов человек. В Н ью -Й орке 
сейчас прож ивает один миллион «афро-американцев», как 
их назы ваю т в С Ш А , в Ч икаго —  600 тысяч.

Каждому, кто попадет в бразильский порт, может по
казаться , что он по воле случая оказался в А фрике. Зд есь  
темнокожие люди определяю т облик улиц. Значительны й 
процент населения —  африканского происхождения, и они 
еще поныне соблю даю т некоторые обычаи родной 
страны: поют африканские песни, танцую т африканские 
танцы, чтят африканских богов. И з  А фрики пришел та
нец самба, так же как и острые куш анья прибрежных ж и
телей. З д есь  из глины изготовляю т поразительно краси
вую керамику —  блю да, кувшины и сосуды и покрывают 
их древним орнаментом, как делали когда-то в А фрике. 
В Б рази лии , как и на островах Вест-И ндии, аф рикан
ское влияние возобладало над культурой коренного насе
ления и европейских иммигрантов.

Политическое развитие латиноамериканских государств, 
в особенности их борьба за национальную независимость, 
немыслимы без активного участия потомков африканских 
рабов. Восстания рабов помогали завоевы вать свободу. Их 
часто возглавляли люди, по праву вошедшие в историю, 
например «Черный С партак» Туссен-Л увертю р, который в 
конце X V I I I  в. сплотил вокруг себя восставших рабов 
Гаити и завоевал им свободу.



И М П Е Р И Я  Н Г У С Э  Н Э Г Э С Т И  (ЦАРЯ ЦАРЕЙ)

Кровь бывает только одного 
цвета, а дух не имеет никакого.

Поговорка народа басуто

ТА М , ГДЕ ИИСУСА СЧИТАЛИ ТЕМ НОКОЖ ИМ

И сторию  Эфиопии можно проследить далеко в глубь 
веков. Е щ е за  сотни лет до нашей эры  вооруженные отряды  
из Ю ж ной А равии  регулярно пересекали К расное море и 
в поисках рабов, слоновой кости, золота и других сокровищ 
бродили по равнинам и горам нынешней Эфиопии. Н аим е
нование страны происходит от греческого слова «Эфиопиа», 
что означает «страна людей с обожженными [солнцем] ли
цами». Древнегреческие философы назы вали  «Эфиопией» 
все земли к югу от Египта.

П озднее жители Ю ж ной А равии  стали большими груп
пами переселяться в долины горных областей Эфиопии; они 
смешались с кушийскими племенами, населявш ими Э фио
пию к тому времени.

Археологические данные позволяю т думать, что в пер
вые века нашей эры было создано царство А ксум. Е щ е бо
лее древняя история Эфиопии тесно связана с ю ж ноараб
ским государством С аба. Т о , что рассказано об этом в 
хрониках эфиопских монастырей, каж ется почти легендой.

ПОТОМ КИ ЦАРИЦЫ  САВСКОЙ

Согласно легенде, царица С авская, библейская «царица 
юга», почти гри тысячи лет н азад  предприняла путеш ест
вие в И ерусалим, чтобы испытать мудрость царя Соломона. 
В ряд  ли в Эфиопии есть такое место, где не вспоминали бы 
об этой любовной истории, так как с ней эфиопы связы 
вают происхождение своего легендарного императора Ме-
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нелика I. С татья  3 главы I «К онституции Эфиопии» ныне 
гласит:

«В силу закона титул императора навсегда связан с 
родом его величества Х айле Селассие I, потомка императо
ра Сахле Селассие, происходящ его гю прямой линии от ди
настии М енелика I, сына царя иерусалимского Соломона 
и эфиопской царицы, известной под именем царицы  Сав- 
скэй».

ЧТО С ТА ЛО  С АКСУМОМ?

Во времена легендарного М енелика I в Эфиопии еще не 
было признаков христианства. В начальный период ц арст
ва А ксума исповедовалась доисламская и дохристианская 
религия — там поклонялись луне, солнцу и утренней звез
де. К  ж ителям  А ксум а вскоре после расш ирения границ 
страны стали притекать по караванным путям богатства 
всей Эфиопии, в которой многие видели сказочную страну 
золота —  О ф ир. А ксумиты  разбогатели и превратились в 
неогоаниченных владык страны.

Ц арство A k c v m  расш иряло свои границы и расцветало. 
Возникали города, но больш инство их к настоящему вре
мени разруш илось, об их внуш ительных постройках часто 
свидетельствую т лиш ь огромные камни.

А встриец фон К алло, который в 1831 г. одним из пер
вых европейцев посетил суданские государства и еще мог 
наблю дать уходящее величие «царя царей» Эфиопии, сооб
щал в своих путевых записках:

«Я проехал мимо монастыря под названием А бба Пан- 
талеон и мимо обелиска, возвыш аю щ егося на скале над 
ним, и попал на высеченную в скале древнюю дорогу ш ири
ной в 15 метров, сильно разруш енную ; взглянув на двух
метровый парапет, легко убедиться, что дорога сооружена 
в очень отдаленном прошлом. Н а  парапете на равных рас
стояниях друг от друга изваяны  цоколи, на которых когда- 
то стояли гигантские скульптуры богов; вокруг леж ат об
ломки статуй, в частности два огромных, но почти совсем 
разруш енных изображ ения Сириуса.

И з ста с лишним цоколей сохранилось всего одинна
дцать. К ак и статуи, они выполнены очень грубо и, по-види
мому, относятся к древним временам. Н а них можно разли 
чить надписи, впрочем, уже выветривш иеся. Н а  некоторых 
цоколях, судя по обломкам, стояли сфинксы.



В этом месте- когда-то возвы ш ался величественный 
храм, от которого сохранилась значительная часть терра
сы высотой около трех метров. Своим расположением он 
напоминает древние нубийские храмы. Н а  земле я заметил 
осколок разбитого обелиска, который, как и многие другие 
встречающ иеся в А ксуме памятники, древнее этой дороги; 
они такж е сооружены в пору седой древности и уступают 
египетским обелискам. П оскольку на них нет каких-либо 
надписей, я полагаю, что они воздвигнуты  в те времена, 
когда в Эфиопии еще не было письменности...

Н а  террасе стоит небольш ая церковь. Е е основанием 
служ ит фундамент более древней церкви, построенной в 
320 г. н. э. Ф рументием , эфиопским апостолом; его цер
ковь в свою очередь поставлена на фундамент еще более 
древнего эфиопского храма... Н а  террасе, где сохранились 
еще и другие следы древности, происходило коронование 
правителей».

П ортугалец М игель де К астаньоза, который в составе 
португальского отряда из четырехсот человек под коман
дой Х ристовано да Гама с 1541 по 1543 г. участвовал в по
бедоносном походе нгусэ К лавди я против войск исламского 
полководца эмира М ухаммеда ибн И брагима, в своем со
общении упоминает о двух больших бассейнах вблизи 
расположенного в горах монастыря Д ебра Д ам о на востоке 
провинции Т и гре; предполагаю т, что водохранилищ а были 
построены еще в те времена, когда Эфиопия заселялась 
приш ельцами из Ю ж ной А равии. Р езервуары  высечены 
глубоко в скалах, к ним спускаются ступени. Т еперь извест
но, что ранее в Эфиопии было много резервуаров для соби
рания воды и плотин, служивш их для  орош ения. С толи
цей Эфиопии был А ксум. Крупным центром торговли яв
лялся порт А дулис, который в греко-римскую эпоху имел, 
вероятно, большое значение для торговли Е гипта с И ндией. 
А ксумские властители носили титул нагаши,  а позднее 
н гус э  нэгэсти, что означает «царь царей».

И з надписей аксумских царей, повествующих о походах 
против соседних стран и покорении народов, явствует, что 
царям  А ксума принадлеж али северные области нынешней 
Эфиопии и почти вся Э ритрея. В I в. они предприняли 
поход на юг, где сейчас проходит граница Эфиопии. О дна 
из надписей гласит: «...Я  переправился через поток и под
чинил Семене, народ, живущий на той стороне Н ила, в не
гостеприимных горах, изобилую щ их снегом, где [господст



вуют] снежные метели и морозы и [лежит] такой глубокий 
снег, что в него погруж аеш ься по колено».

В IV  в. аксумитами были покорены государство М ероэ, 
а такж е ю ж ноаравийские государства Х и м ьяр , Райдан  и 
С аба. Н агаш и Э зана принял христианство, которое позднее 
стало государственной религией.

НОВЫЙ А Л Ф А В И Т

В правление Э заны  вместо старого алфавита, содерж ав
шего одни согласные, было введено новое, огласованное 
письмо. Н адписи на каменных плитах и на монетах, относя
щихся к позднейшим годам царствования Э заны , говорят 
уже о принятии христианства. Вероятно, самая древняя из 
этих надписей —  та, что сделана на каменной плите и на
ходится за  пределами А ксума. О на составлена на двух 
язы ках  —  греческом и эфиопском, но выполнена письмом 
трех видов — греческим, сабейским и древнеэфиопским — 
геэз, близким к сабейскому. Ещ е в 356 г. римско-визаитий- 
ский император К онстанций, обращ аясь к Э зане и его 
соправителю и брату Ш еазаие, величал их «высокочтимыми 
братьям и А й зан а  и С айзана, царям и А ксума», но два века 
спустя всякая связь с христианской церковью  оборвалась. 
Вероятно, в V I в. при нагаши К алебе, которого греческие 
писатели назы вали его вторым именем —  Элла-А сбехой, 
в А ксум  явились египетские и сирийские монахи. В резуль
тате их деятельности христианская церковь А ксум а вместе 
с александрийской отложи \ась от Рима и отвергла догмат 
о двойственной ипостаси Х риста. А ксум ская церковь прим
кнула к египетской монофизитской церкви *. Е е  глава, 
а б у н а , с этого времени и вплоть до 1950 г. назначался 
египетским патриархом. В настоящ ее время эфиопская цер
ковь стала полностью автономной. С 1950 г. абуна выби
рается эфиопским духовенством.

В V I I  в., в период расцвета А ксума, над А ф рикой про
несся вихрь исламских завоеваний. С пустя несколько де
сятилетий зеленое и красное знам я пророка развевалось уже 
на побережье А тлантического океана. Ю ж н ая Н убия в те
чение столетий оборонялась протиЕ превосходящ их сил

* Христианство монофизитского толка признает только одну 
божественную —  природу Христа.



ислама, «о на полуострове Сомали, в Эритрее и на побе
режье Д анаки ль арабы закрепились довольно скоро. И х 
поддерж ивали осевшие там ранее арабские купцы и неко
торые африканские племена, не прекращ авш ие борьбы про
тив господства А ксума.

Е щ е в доисламские времена арабские торговцы  основы
вали поселения и фактории на восточном побережье А ф р и 
ки. Н о  после того как воины М агомета одерж али победу, 
туда хлынул поток арабских купцов, моряков и работор
говцев.

Вскоре во многих портах от мыса Гвардаф уй до 
таинственной Софалы воцарились арабские шейхи, правив
шие небольшими княж ествами. Вооруженные караваны  про
никали в глубь полуострова Сомали, а через Сеннар, Д а р 
фур, У аддаи, Багирми, Канем и Борну достигали госу
дарств в излучине Н игера и на Гвинейском побережье.

Х ристианско-эфиопское государство А ксум , отрезанное 
от всего мира на севере воинствующим исламом, а на юге 
и западе умеренным исламом арабских купцов, представ
ляло собой словно уединенный остров в океане мусульман
ства. О снова его могущества — морская торговля с Восто
ком —  была подорвана. Е е место заняла караванная тор 
говля, которую вели арабы. А ду  лис, когда-то большой и бо
гатый порт, опустел.

В путевых записках австрийца фон К алло, который в 
1831 г. посетил А д у  лис, мы читаем:

«Т  ам, где когда-то стоял богатый и могущественный 
морской город, гавань империи А ксум  и Эфиопии, я увидел 
всего лишь огромную, простираю щ ую ся на 300 метров с вос
тока на запад кучу обломков и необработанных глыб лавы, 
из которых когда-то здесь возводились здания, засы пан
ные фундаменты, развалины  христианской церкви более 
позднего времени, остатки храма в виде обломков колонн и 
капители. К  сожалению, я не нашел никаких следов над
писей, которые кто-то здесь видел, знаменитых мраморных 
плит и других памятников давно ушедшей эпохи».

О дно из древнейших государств А ф рики в V I I I  — н а 
чале IX  в. почти исчезло и з поля зрения Е вропы  и даже 
других африканских стран, хотя до X I  в. сохранялись его 
остатки.

П озднее стали уже говорить не об Аксумском, а об 
Эфиопском государстве.



В П О ИСКАХ Ц А РСТВА  ПРЕСВИ ТЕРА И О А Н Н А

В страны С редиземного моря проникали неправдопо
добные сведения об Эфиопии. Рассказы  о войнах легендар
ного христианского государства А ксум против его мусуль
манских соседей стали в Европе героическим эпосом. Упор
но распространялись туманные слухи, будто где-то в серд
це А ф рики есть христианское царство, богатое золотом, 
слоновой костью, пряностями и ценными породами дерева. 
Европейские государи с вожделением думали об этих сок
ровищ ах, а когда турки и арабы стали теснить их на вос
точных рынках, в ратушах крупных торговых городов Е в 
ропы и во дворцах европейских правителей все большие 
надеж ды начали возлагать на африканское царство. С ою з
ник с крестом в тылу ислама явился бы спасением для их 
опустевшей казны!

Н ачи н ая  с X I V  в. эфиопское государство в представ
лениях европейцев чаще связы вается с царством пресвите
ра Иоанна, которое до тех пор тщетно искали в А зи и  и о» 
которого надеялись получить существенную помощь.

Со своей стороны Эфиопия также искала связей с евро
пейскими рынками. Это объясняется тем, что с тех пор 
как в 1270 г. Екуно А м лак, захватив власть, восстановил 
династию Соломонидов, границы христианского государства 
почти соприкасались с областью господства ислама.

В разгар  португальского проникновения в А фрику, 
целью  которого были поиски Эфиопии —  «африканской 
И ндии», пришло известие о том, что генуэзец Колумб 
состоящ ий на испанской службе, откры л морской путь в 
И ндию  через А тлантический океан. И спания, казалось, 
приобрела перевес над П ортугалией.

Ещ е за несколько лет до этого португальцы направили 
надежного человека собрать подробные сведения с царстве 
пресвитера Иоанна.

О деты й как богатый мусульманский купец, П еру ди 
К овильям , знавш ий несколько язы ков, отправился на 
д х а у  *  в О ст-И ндию . После продолжительного, полного 
приключений плавания на арабских и персидских су
дах К овильям  достиг побережья Сомали. Н икто не за 
подозрил в нем неверного, и, посещая разные злачные 
места и базары , он узнал, что вскоре большой вооруженный

*  Легкое и быстроходное парусное судно (араб.) .



караван отправится в великое царство на юге. Сопоставив 
свои наблю дения, К овильям  приш ел к выводу, что речь 
может идти лишь о царстве пресвитера Иоанна, и присое
динился к каравану.

П осле нескольких недель пути они добрались до тро
пы, которая, извиваясь, вела вверх гю горным ущ ельям, 
По мере продвиж ения вперед им встречалось все больше 
людей. Д еревни были окружены палисадами и глиняными 
стенами, над воротами нависали тростниковые крыши. 
К аж ды й раз, когда караван  приближ ался к какому-нибудь 
городу, и з его ворот, по словам К овильям а, навстречу чу
ж еземцам  устремлялось несметное число пеших и конных 
воинов. И х кони были покрыты леопардовыми шкурами, 
украш ены серебряны ми и медными безделуш ками, красной 
кож ей и жемчугом. Белые одежды всадников развевались 
на ветру, копья и мечи сверкали на солнце. Н екоторы е [вои
ны с причудливы ми прическами, в ярких тю рбанах, с бле
стящ ими амулетами на шее держ али в руках огромные 
кож аные щиты.

—  М ы  из царства Гейдар, —  говорили они: на их 
смуглых, с правилыгыми чертами лицах, когда они ул ы ба
лись, сверкали белые как  снег зубы.

—- Ц арство пресвитера И о а н н а ? — Воины отрицатель- 
ю качали головами.

К овильям  добросовестно брал на зам етку все, что видел 
и слышал. О н видел церкви, построенные из бревен и об 
мазанные глиной, увенчанные блестящ ими крестами. По 
улицам двигались процессии свящ енников в  белых одеяниях 
с зонтами для защ иты  от солнца, с хоругвями, распятия
ми и кадилами. П овсю ду он видел кресты —  на одеж дах 
знати, на глиняных стенах. К рест был символом этого госу
дарства, которое, несмотря на вековую изоляцию , продела
ло в -своем общественном развитии тот же путь, что и Е в 
ропа, с той разницей, что под влиянием народов, поклоняв
шихся силам природы , а также своих соседей, исповедовав
ших мусульманство и иудаизм, христианство, смешавшись 
с элементами других культов, претерпело здесь своеобраз
ное изменение.

С трана была покры та густой сетью монастырей, кото
рые владели значительной частью земли и играли важную 
политическую роль. Х о тя  Эфиопия была феодальным госу
дарством, однако рабство тож е занимало определенное 
место в ее хозяйстве. З ем л я  принадлеж ала нгусэ, он р аз



давал  ее лиш ь своим придворным. П од властью нгусэ на
ходилась огромная территория, заселенная различны ми на
родами: амхара, тиграи, галла, камбатта. агау, данакиль, 
сомали... Эти области либо сохраняли полож ение вассаль
ных государств и облагались данью, либо были превращ ены 
в провинции, которыми управлял  губернатор.

Л ичность нгусэ считалась неприкосновенной. Н гусэ 
ж и л  замкнуто, видеть его могли лишь .высшие чиновники и 
паж и. К огда он председательствовал в суде, лицо его бы ло 
закры то и за  него говорил чиновник, «царский голос».' Д а 
же на заседаниях государственного совета нгусэ сидел в 
отдельном помещении и смотрел ка происходящ ее через 
решетку. Е го  нога не долж на была ступать на землю  за  
оградой дворца. П окидал он его пределы во время публич
ных церемоний только верхом на муле, которого вели шесть 
пажей, под специальны м балдахином. Впереди шли шесть 
мулов и шесть коней, и каж дого -из них вели четыре чело
века, а за  ними ш ествовали ш естнадцать пажей. Н гусэ по
стоянно сопровож дали четы ре скованных льва, за  ними сле
довало сто человек с блю дами с .мясом и столько ж е —  с 
корзинами, полными различной едой.

Донесение К овильям а окольными путями достигло пор
тугальской столицы, а самому ему приш лось навсегда 
остаться в Эфиопии: там относились подозрительно к чу
ж еземцам  и не вы пускали их из страны .

И З - З А  М О Р Я  Я В И Л С Я  ВРАГ...

После заверш ения строительства Суэцкого канала в 
1869 г. Восточная А ф рика приобрела мировое значение. 
Стратегическое полож ение стран, через которые протекает 
Н ил, а такж е их роль поставщ иков хлопка побудили евро
пейские колониальные держ авы  перенести в эту  часть А ф 
рики центр тяж ести своей захватнической политики. 
С  1883 г, хлопковые поля Е гипта переш ли к англичанам. 
О ни собирались в ближ айш ее время- завладеть и хлопковым 
районом Судана. В лондонском министерстве колоний уже 
леж али наготове проекты  сооруж ения А суанской плотины, 
которая долж на была не только ож ивить 200 ты сяч 
гектаров бесплодной земли, но преж де всего дать анг
лийскому колониализму возможность распоряж аться судь
бами страны , решать,, быть ли ей пустыней или цветущ им



краем. О днако с точки зрения В еликобритании строитель
ство могло иметь смысл только в том случае, если р верхнем 
течении Н и л а  никто' не мог бы построить другую плотину.
11оэтому все устремления Британской империи были н а
правлены на то, чтобы захватить озеро Т ан а  и прилегаю 
щую территорию .

Е вропа, когда-то стремивш аяся заручиться поддерж кой 
«царства пресвитера И оанна», теперь решила его завое
вать. О днако Эфиопия, как и за  столетия до того, оказалась 
неприступной. «К арательная» экспедиция англичан в- 
1867-—1868 гг. не имела успеха. А налогичная попытка И та 
лии такж е провалилась.

В 1891 г. эфиопский император М енелик II обратился 
ко всем великим держ авам: « Я  не собираю сь безучастно^ 
наблю дать, как вдалеке отсюда происходит дележ А ф рики... 
Эфиопия с незапамятны х времен была независимой. И  она  
достаточно сильна, чтобы остаться независимой...»

Рим посмеялся над этим посланием и в 1895 г. начал 
военные действия против Эфиопии. М енелик обратился к 
народу Эфиопии с манифестом:

« И з-за  моря явился враг, он наруш ил наш и границы , 
чтобы уничтож ить наш народ и наш у веру. Я  испробовал 
(все средства, в течение пяти л е т — слиш ком долго — я вел 
переговоры, ж елая  избавить мою страну от испытаний... 
О днако враг вторгается все дальш е вглубь. С ловно крот, 
подкапывается он под наш у страну и народ. . Во имя отца,, 
и -сына, и святого духа я силой остановлю приш ельцев, ко 
торые не ж елаю т внять увещ еваниям. П усть ко мне придут- 
все, кто в  силах держ ать оружие в руках! А  тот, кто слиш
ком слаб, чтобы воевать, пусть молится за  нас...»

И тальян ская  авантю ра заверш илась в 1896 г. в безвод
ной долине А дуа гибелью всей эритрейской армии И талии. 
Л опнула мечта о создании большой „итальянской колонии, 
изобилую щ ей плодородными горными равнинами, золотом  
и слоновой костью. П ризрачны м и оказались полвека спустя 
и завоевания итальянского фаш изма. В 1941 г. император 
Х айле Селассие I снова взош ел на древний императорский 
трон, теперь уже окруж енный ореолом не только сказочно
го правителя: он являлся  главой государства, которое д о ка
зало свою силу и прочность.



Д Р Е В Н Я Я  С Т Р А Н А  З О Л О Т А

Кто пьян от вина, тот
проспится,

А  кто от мечты о богатстве —  
никогда.

Зан зи б а р ска я  пословица

С П У Ш К А М И  Н А  Б О РТ У

Васко да Гама * нетерпеливо ш агал взад  и вперед по 
своей каюте. О н останавливался перед иллюминатором, 
рассеянно смотрел на волны и нервно барабанил пальцами 
но деревянной обшивке. С тех пор как  в январе 1498 г. его 
гуда бросили якорь в порту М озамбик, у него не было ни 
одной радостной минуты. С редства, которыми он с успе
хом пользовался во время путеш ествия вдоль африканского 
побереж ья, здесь оказались непригодными. Н а  островах 
у  побереж ья, у мыса Д оброй Н адеж ды  медные колоколь
чики и стеклянные бусы оказы вали на черных магическое 
действие. Н о  в гаванях Восточной А ф рики на его дешевые 
товары см отрят с презрением: «М ы привыкли, что гости 
преподносят нам 'более ценные подарки, они понимают, что 
мы не бедняки; а этими вещами вы .нас унижаете», — дают 
понять чуж естранцам местные жители.

К  тому же его матросы, считавшие до сих пор, что П ор
тугалия не имеет равных себе в искусстве мореходства, с 
изумлением убедились, что М озам бик буквально кишит 
судами, которы е поддерж иваю т связь с Восточной А зией . 
Н а  обширном рынке М озам бика продаю тся жемчуг, сло
новая кость, серебро, драгоценные камни и пряности: гвоз
дика, имбирь, корица, перец — словом, те самые товары, 
ради которы х португальцы собственно и отправились на 
поиски Индии.

* Португальский мореплаватель (1 4 6 9 — 1524), открывший мор 
ской путь в Индию.



В довершение всего —  встреча с шейхом М озам бика, 
который язи лся  на судно в дорогом шелковом одеянии! Е го  
спутники —  у ш итых золотом поясов они носили кинж алы  
с тончайшей инкрустацией —  пришли с великолепными по
дарками. Ч то это за туземцы, которых на борту судна не 
могло поразить ничто, кроме пушек и аркебузов? И х не 
удивили ни размеры  судов, ни компасы и квадранты  * —  
эти приборы  они уже знали и умели ими пользоваться.

В письменном столе да Гамы лежали отчеты португаль
ца К овильям а, который первым из европейцев сумел до
стичь Восточной А ф рики. К ак привлекательны в его опи
сании здешние города и богатые восточные базары ! Н о  
М озам бик превзош ел все ож идания португальцев.

Европейские правители и торговые фирмы уже давно 
пытались вы ведать, где находятся сказочные рынки золота 
и пряностей, которые А ф рика тщ ательно скры вает от глаз 
чужеземцев. С лужащ ему генуэзского торгового дома «Ц ен
турион» А нтонио М альфанте удалось проникнуть в один 
из таких центров торговли — в сахарский оазис Т уат . О д 
нако португальцы  не могли поддерж ивать с ним регуляр
ную св язь : подступы к Сахаре охраняли исламские госу
дарства, обладавш ие сильными армиями, а восточный вы 
ход из С редиземного моря запирала Т урц и я.

Т огда торговые дома Европы  -стали искать пути, кото
рые леж али бы вне контроля турок ;и арабов. Н е только 
генуэзцев интересовало, как, минуя посредничество араб 
ских торговцев, добраться до сокровищ  А ф рики  и стран 
пряностей. Е вропа исп ы ты ва\а  нехватку золота: оно в 
уплату за  предметы роскоши непрерывным потоком шло 
на Восток, который отказы вался принимать в обмен евро
пейские товары. Утечка драгоценных металлов грозила 
катастрофическими последствиями для европейских стран.

И  вот ему, рыцарю  Васко да Гама, Л иссабон поручил 
любой ценой найти путь щ И ндию . Снова и снова перечи
ты вает он сообщения К овильям а. «С уда, отправляю щ иеся 
в Гвинею, если они плы вут достаточно долго на юг, дости
гают места, где Материк кончается. К огда же они затем 
попадают « Восточный океан, им лучше всего навести сп рав
ки относительно С офалы, или Л унного острова [М адагас
кар]. Т ам  они найдут лоцманов, которые укаж ут им путь в 
И ндию». Л егко сказать! К ак найти такого лоцмана?

* Старинный угломерный астрономический инструмент.



В Е С Т И  О З О Л О Т Е

И  снова да Гама Мерил шагами каюту. Ем у нужно во 
что бы то нй стало  вы яснить, почему местные ж ители и з 
бегают п ортугальц ев .1

О н  принял решение действовать силой. К  этому мето- 
.ду в последующ ие столетия снова и снова прибегали коло
ниальные держ авы , когда безделуш ки, дешевые товары, а 
позднее так назы ваем ая экономическая помощь не прино
сили успеха.

По приказу да Гамы  три  корабля построились в боевой 
порядок, Матросы сняли  с пушек кож аны е чехлы и обстре
л я л и  город. Ж ители в паническом страхе устремились с 
•острова *  на материк. Впервые в истории гром пушек ев 
ропейских завоевателей слился с рокотом прибоя И ндий

ск о го  океана; началась эпоха, когда европейские «носители 
культуры » , сея уж ас и смерть, вторгались в А ф рику и, 
пользуясь преимущ еством в  силах, устанавливали в аф ри
канских странах колониальное господство.

Э кипаж  Васко да Гамы  бросился в погоню за  обезумев
шими от уж аса ж ителями М озам бика. О дно из маленьких, 
легких суденыш ек под парусом из сушеных пальмовых 
листьев перевернулось, и португальцы  захватили его коман
ду в плен. В ее составе находился араб, его-то й привели 
к Васко да Гаме.

П ортугальцы  вы ведали у пленного, почему коренное 
население избегает их.

«М озам бик находится на полпути между С офалой и 
К ильвой. Золото  доставляется из большого королевства, 
лежащ его в глубине материка, за  Софалой, а пряности мы 
привозим из И ндии. И  то и другое-— главные наши това
ры. М ы о них не рассказываем, так как  оберегаем нашу 
торговлю », —  показал под пыткой араб.

Т а к  португальцы  в первый р аз услыш али, что в Восточ
ной А ф рике есть золото. Это были ценные сведения. Н о  да 
Гама искал путь в И ндию . Гонимый ж аж дой  золота, он 
двинулся дальше, в М омбасу ;и М елинду, и там нашел лоц
мана, который привел его в К аликут — в И ндию .

К огда четы рнадцать месяцев спустя суда Васко да Гамы 
с поломанными реями и порванными парусами, с днищами,

* Город и порт М озамбик, давший название всей территории 
португальской колонии, расположен на маленьком коралловом остро- 
ве, отделенн ой6т  материка небольшим проливом.



заросш ими раковинами, с трудом вош ли в устье Г ах о * , 
Л иссабон, а за  ним и все столицы Европы  услыш али о зо 
лотой стране М ономотапа в Восточной А ф рике.

«Победоносный завоеватель, влады ка судоходства и 
торговли с Эфиопией, А равией, П ерсией и Индией» — такое 
добавление сделал к своему титулу король М ануэл П орту
гальский.

« Х Р О Н И К И  К И ЛЬВЫ » П О Д  З А М К О М

Х удш ие опасения арабов оправдались. П од прикрытием 
пушек португальцы  возвели на восточном побережье А ф р и 
ки каменные крепости. Все большее число кораблей прибы 
вало для охраны их владений. О ни захватили  торговы е по
селения арабов и продвигались все ближе к государству 
М ономотапа. В 1500 г. португалец К аб рал  первым из евро
пейцев вступил в К ильву, стоявш ую  на месте древнегрече
ской колонии Рапта. П озднее под покровом буйной расти
тельности были найдены развалины  дворца и баш ни, остав
шиеся от древнего поселения.

П ортугальский адмирал А льм ейда, вице-король И ндии, 
сж ег М омбасу, подчинил себе султана К ильвы  и подверг 
жителей ж естоким карам.

Знам ениты е «Синет ал-К илавия» —  хроники К ильвы , 
содерж ащ ие перечень более чем сорока властителей, ц арст
вовавших на протяж ении пяти веков, перекочевали вместе 
с другими документами в португальский государственный 
архив. Т ам  они долгое время хранились в секрете от д р у 
гих держ ав и исследователей. П о р т у га л и я : стремилась, 
чтобы мир ничего не узнал  о ее колониях, не ж елая ни с 
кем делиться ни богатствами этих стран , ни сведениями 
•о них.

В последующие столетия древн яя культура Восточной 
А ф рики подверглась уничтожению. Т аки е города, как 
К ильва —  торговый центр, насчитывавш ий триста мече
тей, —  были заброш ены и превратились в бедные портовые 
поселки. П ортугальское колониальное господство распро
странилось на всю страну, которая позднее по имени пор
тового города стала назы ваться М озамбиком.

* Река в Португалии, впадающая в Атлантический океан близ 
Лиссабона.



В 1502 г. во время второго путеш ествия в И ндию  Васко 
да Гама мог убедиться, что араб сказал  под пы ткой правду. 
Н а  побереж ье Софалы арабы  вели торговлю  золотом. Т о 
мас Лопес, сопровождавш ий Васко да Гаму, писал:

«М аврские купцы рассказы ваю т, что в Софале имеется 
невиданный рудник и что, по сообщ ениям их книг, царь 
Соломон каж ды е три года получал оттуда огромное коли
чество золота».

А  в 1505 г. Э дуардо П ерейра сообщ ал португальскому 
королю:

«Ваши капитаны открыли большой рудник (гаван ь) и 
захватили его; многие считаю т, что это О ф ир, но что сейчас 
он назы вается Софалой».

М ож ет быть, это и был тот самый загадочны й О фио, 
легендарная страна золота, о которой говорится в Б иблии? 
А  ц ар ь  Соломон —  тот самый царь, которы й фигурирует 
в Ветхом З авете?  В озникает вопрос за  вопросом, за ними в 
последующие века тянутся новые. Н еточны е указания ста
рых португальских историков, для которых понятия руд
ника и гавани Софала тождественны, а Софала —  то же са 
мое, что и таинственное государство М ономотапа, еще более 
запуты ваю т дело. Н аконец уже в новое время в Египте 
был обнаружен роскошный храм Д ейр-эль Бахари. Е го 
иероглифические надписи и великолепные настенные фризы  
повествуют о том, что фараоны древнего Е гипта такж е зн а 
ли П унт — страну золота и благовоний.

Н адпись в хра>;е Д ей р-элы Б ахари  гласит: «По приказу 
божественного владыки А мона, повелителя К арнакского 
храма в Ф ивах, доставить ему драгоценности со всей стра
ны, согласно его желанию...

Ц ариц а М акара (Х атш еп сут) исполнила это для своего 
отца А мотнРа. Н ичего подобного еще не бывало в этой 
стране в правление других царей... М огущ ественная область 
страны богов... которую  египтяне знаю т лишь понаслышке... 
Т ам  б ерут благовоний сколько хотят и нагруж аю т ими ко
рабли сколько заблагорассудится. И мею тся деревья свежего 
ладана и всевозможные прекрасные вещи... Ж ители П унта 
ничего не знаю т о Египте... П ри преж них царях товары его 
со времен Ра доставлялись через одного к  другому...».

О ткры тие надписи в Д ейр-эль-Б ахари  переносит нас 
назад , приблизительно к 1495 г. до н. э., когда Египет 
возобновил длительные морские путеш ествия в легендар
ный Пунт.



Е Г И П Т Я Н Е  П Л Ы ВУ Т В С Т Р А Н У  П У Н Т

Вот уже три  года как на золотом троне фараонов в Ф и 
вах восседала женщина. М акара Х атш епсут держ ала в ру
ках скипетр — знак власти фараона, на ее голове была двой
ная корона —  символ двойного египетского царства. П од ее 
сильной рукой процветали искусство и наука. Х атш епсут 
любила роскошные здания. Е е строители начали возводить 
в скале в честь А мона —  божественного отца Х атш епсут —  
великолепный храм. Н о к этому времени сокровищ ница 
Х атш епсут опустела.

Сенмут, министр и доверенный ее сердца, знал  о ее з а 
ботах. В продолжение многих месяцев мысли его были з а 
няты  только тем, как бы возвеличить имя повелительницы. 
Х рам овы е книги открыли ему повеление А мона. П р и б л и 
зительно за  ты сячу лет перед тем, при фараоне С акуре п я 
той династии (около 2500 г. до м. э .) , египетские суда 
покинули гавань в Красном море и отправились на юг. 
Ч ерез три  года они вернулись с грузом, состоявш им из 
80 ты сяч мер мирры, 6200 единиц золота и серебра, 
2600 стволов деревьев ценных пород. Кроме того, они при
везли  чернокожих карликов для храмовой службы.

В последующие десятилетня много экспедиций было н а 
правлено в сказочную страну П унт. Сенмут знал, что в 
одном из храмов третьего фараона М ентухотепа (около 
2100 г. до н. э .) , находящ емся в пустыне к западу от Ф ив. 
имеется надпись, которая рассказы вает, как путеш ествен
ники, прибывш ие и з  Пу.нта, склады ваю т сокровищ а к ногам 
фараона. Ч итал  он и надпись на могиле рулевого Х нумхо- 
тепа на Элефантине: покойник не менее одиннадцати раз 
ездил с капитаном Х еви в П унт. Это было приблизительно 
восемьсот лег назад. З атем  (около 1710 г. до н. э .)  в страну 
вторглись гиксосы. После этого великий Н ил  поднимался и 
спадал пятьсот раз. Все эти годы ни одно судно не отправ
лялось в П унт. Н о теперь, когда достославный Тутм ос I 
изгнал гиксосов, он, Сенмут, решил позаботиться о том, 
чтобы восстановить традиционные путешествия в страну 
П унт. Х атш епсут доверила ему и поручила организовать 
экспедицию.

Вскоре судостроители двух маленьких портовых городов 
на Красном  море получили приказ построить пять тр и д ц а
тивесельных кораблей. Это были красивые устойчивые п а 
русники. К аж ды й имел 90 стоп в длину и 20 а ширину;



водоизмещ ение — 80 тонн. В середине обшитой досками 
палубы поднималась стройная кедровая мачта с длинной 
реей. Я ркие паруса легко поддавались управлению. Трю мы  
бы ли загруж ены  тонким египетским полотном, корзинами 
с  искусными украш ениями, кувш инами со стеклянным би
сером. Египет готовился к  торговле, а не к завоеваниям.

В Косейр прибы вали чиновники и солдаты, чтобы при
н ять  участие в путешествии. Весть о предстоящ ем отплы
тии судов в П унт обош ла всю страну, на мачтах уже реял 
вымпел отправления. К огда солнце достигло зенита, когда 
вода в Н иле поднялась и одновременно установился север
ный ветер, причальны е тросы были отданы и суда двину
лись в море. Вел маленькую флотилию Чхути. О н уже не 
раз плавал -на небольших каботаж ны х судах на юг и знал  
К расное море до самых дальних его берегов. К  равноден
ствию  он уже будет у мыса Гвардафуй.

С А Б Е И  * БЫ ЛИ  О С В Е Д О М Л Е Н Ы  Л У Ч Ш Е

После нескольких недель пути вдоль побереж ья египет
ские суда достигли небольшой бухты  у оголенного мыса 
Г вардаф уй, покрытого расщелинами. З д есь  они стали ж дать 
северо-восточного муссона, который должен был погнать их 
далее на юг. Т ем  временем Чхути отправил на берег солдат 
и  писцов ■— ознакомиться с побережьем и его населением. 
Э то  было поручение фиванских ж рецов. С ведения, кото
рыми располагали ученые жрецы, не простирались далее 
мыса Гвардаф уй. О ни даж е не предполагали, что египет
ский флот продвигается вдоль материка. Д ревние египтяне 
не имели представления о форме и протяж енности огромной 
маосы суши, позднее получившей название А ф рики. О ни 
знали только черных нубийских рабов, которых фараоны 
приводили из походов на юг.

Д аж е ты сячу шестьсот лет спустя П толемей писал ,о 
районах, находящ ихся к югу от С ахары : «В ту пору, когда 
« а  севере зима, солнце настолько приближ ается к южной 
части земного диска, что и з-за  чрезмерной ж ары  какая- 
либо ж и зн ь  и пребывание человека становятся здесь невоз
можными; вот почему следует держ аться подальше от этих 
стран».

, * Племена, Населявшие Сабу. 
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П осланцы  Чхути обнаруж или безлю дны е земли, иссу
шенную почву, напоминающую пустыню. Т у т  над морем 
■нависли черны е тучи и дож дь оповестил о приближении 
муссона. Чхути велел поднять паруса, и суда быстро дви
нулись на юг. Н а  восьмой день норд-ост сменился ураганом. 
К  счастью , наблю датель на мачте вовремя зам етил на го
ризонте мыс, а за  ним закры тую  бухту.

К огда египетские суда стали на якорь, сабеи на малень
кой гребной лодке приблизились к ним. Е гиптяне были 
рады встретить людей в этой пустынной местности, и Ч ху
ти протянул им кубки из раковин, наполненные вином.

—  Вы едете с т о в а р о м ? — поинтересовался он.
С абеи переглянулись и закивали головами. О дин из них

указал  на высокие волны.
—  Ветер сбил нас с курса. М ы  хотим на острове С о

котра обменять фимиам на товары  из далеких восточных 
стран.

—  К акие цены на базарах  С о к о тр ы ? '— спросил 
Чхути.

О казалось, что на Сокотре за фимиам, древесину и дра
гоценные камни платят столько же, сколько в портах К р ас
ного моря. Это слишком дорого. С колько ценных товаров  
нужно для одного только Храма А мона в Ф ивах! К акая  
расточительность! А  ведь золотые рудники Н убии уже 
истощились!

Ч хути пы тался выведать у сабеев сведения о неизвест
ной стране за  побережьем: «Что там ? Д и кая  страна зверей 
и демонов? Безлю дное царство смерти?.»» Сабеи презри 
тельно морщились, но обменивались быстрыми взглядам и 
и молчали.

Е гиптяне остались при своем убеждении. О ткуда им 
было знать, что сабейские суда помимо фимиама для С о
котры везли еще и другие, гораздо более ценные товары, 
предназначавш иеся для другого рынка, лежавш его гораздо 
дальш е на юг. С лучайно сабеи открыли африканские рынки 
обмена в устье реки Руф идж и, где медные и бронзовые на
конечники копий, топоры, кинж алы , иглы, бисер можно 
бы ло с большой выгодой выменять на слоновую  кость, 
кость носорога, черепаховые панцири и пальмовое масло. 
Н икто, кроме сабеев, не долж ен знать, что в этой стране 
имеются плодородны е зеленые долины и большие поселе
ния крестьян, рыбаков и охотников.

Ещ е несколько недель плавания, и египетские суда на-



■конец вошли в устье реки, которая по старинным преда
ниям вела в П унт — страну золота и благовоний. Ещ е три 
дня пути, и они в стране золотых рудников. В поселении, 
расположенном у реки, они обменяли привезенные ими и з 
делия на местные товары и заполнили ими трюмы. Е щ е 
три года понадобилось судам, чтобы добраться до Косейра. 
В гавани их встречал весь двор царицы  Х атш епсут и ог
ромная толпа народа.

После того как  суда стали на якорь, рабы с черной лос
нящ ейся кож ей вы грузили на берег чудесные товары, каких 
не получал еще ни один египетский царь, —  деревья ценных 
пород в к а д к а х — они украсят террасы  храм" г •" vt.x ,— 
белоснежные клыки слонов, стволы драгрие* зьев,
ящ ики с фимиамом и чудесным бальзэм г: .таря,
клетки с неизвестными птицами, длкп ; :  ̂ %1и белыми 
обезьянами, газелями и другими животными. В конце про
цессии шла группа пугливо озиравш ихся туземцев с семья
ми: правитель П унта послал их в подарок божественной 
Х атш епсут. П о  толпе на берегу пробежал шепот, когда два 
чернокожих великана вынесли толстое бревно из черного 
дерева, на котором висели большие блестящ ие кольц а ж ел
того цвета. З в у к , который они издавали, ударяясь одно о 
другое убедительнее слов говорил о том, что они из чи
стого .золота.

Т еперь Х атш епсут могла закончить строительство «са
мого великолепного из храмов», а такж е каменную гробницу 
для своего отца Т утм оса I на западном берегу Н ила. Сооб
щение Чхути о путешествии в П унт в виде пестрых рисун
ков и иероглифов 'вскоре украсило колонный зал  храма а 
скале.

Т олько при фараонах X X  д и н асти и — Рамессидах — 
были вновь предприняты  путешествия в П унт. А  затем 
Е гипту стало угрож ать великое ассирийское царство Т и г- 
латпаласара. М огущ ество Е гипта было сломлено, вместе 
с ним оборвались и его связи  со страной П унт.

О Т К У Д А  П О Л У Ч А Л  С О К Р О В И Щ А  Ц А Р Ь  С О Л О М О Н ?

Соломон соорудил в заливе А каба укрепленный порг —  
Эн сон-Гебе р. Ф иникийцы  построили для него флот из де
сяти кораблей, который доставлял царю  неслыханные бо
гатства. С ведения о них сохранились в истории.



По мере того как роскошь его двора увеличивалась, 
«весь мир захотел видеть ц аря  Соломона и слы ш ать его 
мудрые речи... и что ни год ему привозили новые дары —  
серебряную  и золотую  утварь, одеж ду и оружие, пряности, 
коней, мулов».

Ф л о т  Соломона, как когда-то египетские суда, через 
Баб-эль-М андебский пролив достигал страны золота в Во
сточной А ф рике. Т еперь она назы валась О ф ир, так ее 
позднее назы вали и аоабы.

«И  прислал ему Х и рам  чрез слуг своих корабли и ра
бов, знаю щ их море, и отправились они со слугами С оло
моновыми в О ф ир, и  добыли оттуда четыреста пятьдесят 
талантов золота, и привезли царю  Соломону... И  слуги 
Х ирам овы  и слуги Соломоновы, которые привезли  золото 
и з  О ф ира, привезли  и красного дерева и драгоценных 
камней... И бо корабли царя ходили в Ф арсис со слугами 
Х ирам а, и в три года раз возвращ али сь корабли из Ф ар - 
сиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и 
обезьян и павлинов».

З А Г А Д О Ч Н Ы Й  О Ф И Р

С таринны е документы ничего не говорят о том, где 
находилась страна О ф ир. Возможно, это было лишним, так 
как путь к ней был хорошо известен. Н ы ие можно почти с 
уверенностью утверж дать, что названия «Пунт» и «О фир» * 
относились к одной и той же богатой стране восточноафри
канского побереж ья, с которой Е гипет поддерж ивал связи  
через Косейр. Т арш иш  времен Соломона —  не что иное, 
как порт на восточном побережье. О ф ир не мифическая 
страна. В противном случае он не упоминался бы так часто, 
ему не была бы посвящ ена целая глава в Библии. Д л я  п о р 
тугальцев эпохи Васко да Гамы О ф ир был реально сущ ест
вующим государством, еще не открытым европейцами. П ор
тугальцы  первыми отправились искать его, но до этого на 
протяж ении столетий лю бители приключений, золотоиска
тели, географы, филологи, историки, путешественники ло
мали себе голову над тем, где находится таинственны й 
О фир.

* Н е исключено, что Пунт, Офир и Мономотапа были тремя раз
личными странами. Авторы выдают гипотезу за действительность. 
Таршиш (Т артес) находился в Испании.



П ервыми португальцами, которые явились в Восточную 
А ф рику, руководила вовсе не бескорыстная ж аж да откры 
тий. И х интересовал только блестящ ий металл, благодаря 
которому они могли бы приобрести в Европе все, чего 
ж елали, —  богатство, имя, титул, карьеру... И  они надеялись 
найти этот м еталл в  государстве М ономотапа *. Устье «реки 
доброго предзнам еновани я»— так Васко да Гама назвал 
З ам б ези  —  влекло португальцев в глубь А ф риканского м а
терика. К огда португальская ф актория Сена оказалась уж е 
не в силах удовлетворять возросш ую ж аж ду золота, ты сяч
ная португальская армия под командой Ф рансиш ку Бар- 
рету в 1569 г. начала по берегам З ам б ези  углубляться в 
страну. Ц елью  ее была резиденция мономотапы, леж авш ая 
где-то у поднож ия горы Ф у р а: арабы назы вали  ее А уф ут. 
П ортугальцы  полагали, что оба эти названия представляю т 
собой лишь видоизмененное «О фир».

В поселениях Тете, М асапа, Л уанзе, Букуто, Дхло-Дхл® 
и многих других хорошо вооруженные и  организованные 
люди мономотапы встретили португальцев копьями. В до
лине З ам б ези  приш ельцы  нашли свою смерть.

К огда в  1571 г. португальцы  решились вторично пред
принять наступление, то обнаруж или, правда, несколько 
рудников, но в них после упорного труда сумели намыть 
всего несколько крупиц золота. Разочарованны е и измучен
ные, португальцы  двинулись -в обратный путь. .Местность, 
прилегаю щ ая к Софале, утратила для них всякий интерес. 
П озднее наступавш ие с севера племена банту вытеснили 
португальцев из долины Зам б ези . И х мечте о золотом ц а р 
стве «Зам бези я»  не суждено было осущ ествиться. К огда 
впоследствии португальцам  в конце концов удалось проник
нуть в глубь Восточной А ф рики, государство М ономотапа 
уже перешагнуло апогей своего развития- Н о если даж е и 
тогда эта страна была еще сильной и богатой, какой же она 
была в период своего расцвета!

Н А Р О Д  С О Л Н Ц А

Н есомненно, государство М ономотапа, процесс распа
да которого был ускорен иезуитскими и доминиканскими 
миссионерами и которое было вынуждено отступить от бе

* Было создано в начале второго тысячелетия н. э., достигло рас
цвета в X I V —X V  вв.



рега под давлением португальской колонии М озамбик, до
стигало в свое время куда большего блеска, чем мы сейчас 
можем предположить. Т ерриторию  государства населяло 
великое племя макаранга, или ка ранга (преж де оно н азы 
вало себя бакаланга или м акалака —  «народ солнца»), при
надлежавш ее к  язы ковой группе банту. В период своего 
расцвета это государство охватывало нынешнюю Родезию  
и простиралось до самого Индийского океана, вклю чая зем 
ли между реками З ам б ези  и Лимпопо.

О дин из почетных титулов могущественных правите
лей —  м оном отапа—  стал  известен португальцам . В их ос
лепленном золотом воображ ении он, подобно имени М онте- 
сумы в М ексике, превратился в символ народа и страны, 
обладаю щ их несметными богатствами. П од этим названием  
государство было нанесено на карты , причем правдивые 
сообщ ения побывавших там путешественников обрастали 
фантастическими россказнями о стране, изобилую щ ей 
золотом.

В Р Е З И Д Е Н Ц И И  М О Н О М О Т А П Ы

В наш е время можно лишь в самых общих чертах пред
ставить себе ж и знь в стране моиомотапы. У ж е в конце 
первого ты сячелетия н. э. ж ители М оиомотапы не только 
знали о существовании далеких восточных стран , но и под
держ ивали с ними постоянные отношения. Города этого го
сударства были откры ты  для всех, кто ж елал торговать, 
на его базарах  встречались представители многих народов 
и племен.

К ак  вы глядела в те дни столица моиомотапы? С самого 
раннего утра торговцы вереницами спешили на базар. Н а  
обширной площ ади в центре города они вы ставляли напо
каз свои товары. Т олп а представляла собой яркое смешение 
многих рас: темнокожих, хорошо сложенных муж чин и ж ен
щин среднего роста из племени каранга, коренасты х негров 
из стран  Ц ентральной А ф рики, высоких светловолосых 
жителей Севера, мускулистых, стройных арабов и индий
цев.

Б а за р  с его пестрыми палатками, разлож енны ми на зем
ле циновками и товарами, яркими одеяниями и накидками 
людей пораж ал чарую щ им многообразием красок. А  рядом  
возвы ш ались украш енные орнаментом из светлого и тем



ного гранита величественные каменные сооружения. Это
бы ла ф игурная каменная к л а д к а ----в елочку, шахматным
порядком, шевронами.

В обмен на местные товары — золото, слоновую кость, 
драгоценны е камни, великолепную керамику и тонкие и з 
делия кузнечного ремесла —  арабы и индийцы предлагали 
ткани, жемчуг, фарфор, стекло, благовонные масла и мази, 
а такж е оружие и топоры. З н а т ь  страны М ономотапа высо
ко ценила индийские шелковые и бумажные узорчаты е 
ткани и дорогое оружие.

П риезж али не только торговцы. И з четырех провинций, 
которыми управляли сы новья мономотапы, ко двору «госпо
дина рудников» прибывали пыш ные караваны  с богатыми 
д ар а м и — это дань и выручка от рудников.

Ц арский дворец стоял в стороне от шумного базара: н и 
что не долж но было наруш ать божественный покой моно
мотапы. Н а  дворцовых воротах красовалось каменное изо
браж ение орла. Х о тя  «народ солнца» поклонялся одному 
богу —  мозимо, — орла и льва он считал свящ енными су
ществами. Во внутреннем дворе слуги разгруж али прибы в
ший караван. Вход в покои охраняла страж а. Т олько  когда 
носильщ ики :и погонщики удалялись, сы новьям  мономотапы 
и ближайш им доверенным лицам разреш алось войти внутрь.

Вот в 'большом, слабо освещенном зале с простыми тем
но-серыми стенами собрался весь двор: главные жены ко
роля, которые владели большими имениями, где сами вер
шили суд; высшая знать и вассальные правители, чьи доче
ри и родственницы большей частью были женами мономо- 
тапы; паж и, т. е. сы новья вельмож, ожидавш ие, чтобы 
мономотапа назначил их на правительственную  служ бу 
или пож аловал землей.

Внезапно наступила полная тишина. В передней части 
зала  отодвинулся занавес, скрывавш ий правителя, который 
восседал на сверкающем троне, покрытом дорогими мехами. 
И сходящ ий от тропа блеск слепил глаза. С ловно под воз
действием магической силы все придворные пали ниц; 
поднялись они лишь после того, как владыка вновь скры л
ся из виду. Н и  одному придворному не разреш алось слиш
ком близко подходить к трону.

М ономотапа приступил к церемонии. П равой рукой он 
взял  из чаши, которую держ али двое слуг, зерна маиса и 
бросил их на пол перед вассалами. Это символическое вы 
ражение его могущества: как господин всей земли он дает



людям еду и воду. З атем  он хлопнул в ладоши. О ткры лась 
больш ая боковая дверь в правой стене зала  и вошли ф а
кельщ ики. Ф акелы , заж ж енны е от священного огня, посто
янно пылавш его во дворце, были вручены вассальным пра
вителям в знак ежегодного подтверж дения их владений. 
П осле этого мономотапа объяви л  о назначении главных 
ж ен и принял донесения сыновей.

М ономотапа спешил. О н хотел поскорее отпустить при
дворных и остаться с сыновьями и ближайш ими советни
ками. П редстояло реш ить важные вопросы. Т олько вчера 
гонец с севера доставил весть, что на границе вновь поя
вились воинственные племена. Д есять  лун тому назад  
воины этих племен уже имели дерзость напасть на погра
ничные крепости его государства и разруш ить их. В самой 
стране неспокойно. М еж ду сыновьями нет единства. Они 
держ ат себя в провинциях слишком независимо и ревниво 
следят друг за  другом. Н уж н о наконец навести порядок. 
О н сообщит своим советникам, что он, мономотапа, отпра
вит на границу пехоту и три тысячи всадников, чтобы раз 
и навсегда отбить у дерзких приш ельцев охоту посягать на 
его страну...

Государство М ономотапа после нескольких веков сопро
тивления португальцам  в X V I I I  в. было вынуждено от
ступить под натиском других племен банту.

Последние его следы были окончательно уничтожены 
на протяж ении X I X  века, когда рядом  с М озамбиком 
возникли другие колонии —  К ения, Родезия, Н ьясаленд, 
Т анганьика. Границы  были установлены произвольно. 
С трана была растерзана, ее культура затоптана. Н адолго 
стерлась даж е память о таком огромном достиж ении «на
рода солнца», каким явилось государство М ономотапа.



ПРОШЛОЕ ОЖИВАЕТ

К А М Е Н Н Ы Й  З И М Б А Б В Е

В 1390 г. отряд  из ста восьми десяти, человек двинулся 
в путь. «Экспедиция» по поручению «Британской ю ж ноаф 
риканской привилегированной компании» направлялась в 
горный район нынешней Родезии: она долж на была при
соединить к английским колониальным владениям обш ир
ную область между реками Лимпопо и Зам б ези , где геологи 
нашли золото. О ткры тие месторождений золота и алмазов 
в Ю ж ной А ф рике заставило англичан опешить: они опаса
лись, как бы их не опередили бельгийцы, которые уже про
тягивали руки к К атанге. Руководство экспедицией было 
поручено Сесилю Родсу —  именем этого человека назвали 
британскую  колонию, созданную здесь позднее.

П од  командой опытного охотника Ф редерика К ортнея 
Силоуса участники экспедиции миновали М афекинг и пе
ресекли реку М аклауци, шаг за  шагом углубляясь в почти 
не исследованную область. В составе отряда шагали аван
тю ристы  и золотоискатели, отчаянные люди, готовые ради 
денег на все, —  Родс сам отбирал их в британских колониях 
Н атал ь  и Кейпленд, И х соблазнило обещание земли и доли 
в золоты х разработках, да и не только их; за отрядом т я 
нулось множество жителей бурских республик.

М естность, по которой двигался отряд, покрывала ди
кая  растительность; дорог и в помине не было. Чтобы ми
новать крааль Л обенгулы  —  Булавайо, отряду пришлось 
сделать большой крюк. Т олько  хижины племен буньяни и 
каранга свидетельствовали о пребывании здесь людей. Пока 
отряд  отдыхал на берегу реки Л унди, разведка прочесала



окрестности. У зкая  тропинка, покры тая галькой, внезапно 
оборвалась в чаще. К огда золотоискатели раздвинули 
кусты, перед ними появилась каменная стена толщиною
I метра, наполовину закры тая  лианами и виноградными 
листьями. О на дугой опоясывала площ адь, имевшую в диа
метре около 20 метров.

Развалины  « такой глуш и? Л ю ди вы сказы вали самые 
различные предположения. Ч ерез месяц участники похода, 
пересекшие в северном направлении обширное травянистое 
плоскогорье, снова натолкнулись на развалины . К  этому 
времени о тр яд  разбился на мелкие; группы, и каж дая из них 
действовала на свой страх и риск. Со всех концов области, 
которую назы вали концессией Л обенгулы, англичанину 
Р а д д у ,— по условиям концессии в пределах его «королев
ства, княж еств и владений» англичанам предоставлялось 
право повсюду добы вать минералы, — стали поступать све
дения о странных развалинах. И скатели золота перекопали 
карьеры и древние каменные сооружения, чем причинили 
науке неизмеримый ущ ерб. Это были остатки исчезнувшего 
государства М ономотапа.

Н о этого не знали люди, которые спешили вперед. Они 
не стали ломать себе голову над происхождением каких-то 
древних стен. В ряд  ли кто-нибудь из них вообще догады 
вался, что в этой части А ф рики  сущ ествовала древняя 
культура, хотя уже двое ученых посетили развалины  З и м 
бабве: Вилли Поссельт откры л здесь интересные произве
дения искусства —  древние каменные изваяния птиц; двад
цать лет спустя здесь побывал немецкий исследователь А ф 
рики геолог К ар л  М аух. Е го имя было известно многим 
из тех, кто прибыл с отрядом, но они связы вали  его 
лишь с золотыми россыпями, которые он так заманчиво 
описал.

К арл  М аух прошел всю огромную область между Л и м 
попо и Зам б ези . Единственны м капиталом, которым он 
располагал, был энтузиазм , а снаряжением —  карманный 
компас. Во время путешествия по стране машона и Т ране- 
ваалю  он натолкнулся на первые золотоносные участки. 
В П итермарицбурге немедленно возникла компания для 
эксплуатации золотых залеж ей, и М ауху предложили 
встать во главе консорциума. О н, однако, отказался. У него 
была иная цель —  служ ить науке. Последнее свое путеше
ствие в 1871 г. М аух посвятил поискам развалин Больш ого 
Зим бабве, о которых уж е слышал раньше.



М А У Х  И ЗУ М И Л С Я

К огда он увидел их впервые, у него захватило дыхание. 
О ни превзош ли его ожидания, так как были гораздо вели
чественнее, чем он себе представлял по легендам и расска
зам  коренных жителей. Ч то  они рассказы вали? Большое 
Зи м бабве они назы вали обителью  духов, владением мерт
вых. Человек, который туда попадает, лиш ается покоя, ведь 
по ночам внутри этих стен, воздвигнуты х без участия чело
веческих рук, танцую т души мертвых.

И  вот М аух стоял перед этими развалинами. П лотная 
каменная кладка, не скрепленная цементом или какими- 
либо другими материалами, только внутренняя часть стены 
заполнена гранитной крошкой. М аух попытался вытащ ить 
одну из гранитны х плиток, но, как ни старался, ему это не 
удалось. П одобные плитки он находил во время своих ски 
таний в горах всюду, где естественные силы природы р а з 
руш аю т гранитные скалы. К ам енная кладка настолько 
прочна и аккуратна, что порой напоминает кирпичные 
стены богатых старых домов, с той разницей, что стыки 
здесь пошире, а камень имеет темно-серый цвет. Т олько 
народ строителей мог возвести столь прочные сооружения, 
пережившие века. М аух был в восторге. О н исколесил мест
ность, прилегаю щ ую к Зи м бабве, во всех направлениях. 
Е го  записная книж ка заполнилась набросками: вот наруж 
ная стена длиной 300 метров, местами достигаю щ ая в вы
соту до десяти метров, у основания ее толщ ина около 5 
метров, а вверху она суж ивается до 3. Вероятно, когда-то 
эти стены —  позднее они получили название эллиптического 
строения или «храма» —  были гораздо выше. А  какое на
значение имели многочисленные галереи, расположенные 
в пределах стены? И ли странная коническая баш ня без 
дверей и окон? К ак выглядели постройки преж де?

Все эти вопросы К ар л  М аух снова и снова задавал  себе, 
сидя по вечерам на возвыш енности, где расположены укреп
ления, этот своеобразный африканский акрополь, и наблю 
дая за  заходящ им солнцем; его красно-золотые лучи падали 
сначала на развалины , а затем терялись в густом мраке 
тропической ночи, как и сотни лет назад.

О днаж ды  размы ш ления ученого прервал шорох шагов. 
М аух вскочил. П еред ним стоял старый африканец сред
него роста. Н екоторое время оба молча смотрели друг на 
друга; ч ер н ы й — испытующе, б ел ы й — с испугом: он и не



Развалины эллиптического сооружения 
или «храма» (Зим бабве)



подозревал, что здесь кто-то живет. В темноте М аух не мог 
рассмотреть лица незнакомца. Видно было лишь, что на 
нем светлое одеяние. Н аконец африканец прервал молчание 
и заговорил дружеским тоном.

—  Я  давно уже наблюдаю за  тобой. Т ы  каж ды й вечер 
приходишь сюда. Видно, тебе нравится это место. О днако 
это место недоброе. Н очь холодная. Пойдем, я знаю  место 
потеплее.

М аух последовал за  африканцем, который привел его к 
хижине из ветвей и листьев. У дивленный ученый увидел 
теперь огонь, которого ранее не замечал сквозь кустарник. 
К огда оба сели друг против друга, грея над огнем руки, 
М аух внимательно вгляделся в лицо старика. Оно все было 
изборож дено морщинами, но взгляд  — откры ты й, на гу
б а х —  привлекательная улыбка, уши украш ены двумя боль
шими серьгами своеобразной формы.

—  Ч то ты здесь делаеш ь? Ж ивет ли здесь кто-нибудь 
еще? — спросил М аух, знавш ий язы к, на котором говорил 
старик. Т о т  помедлил с ответом.

—  М ного лет назад  мои родные ушли отсюда. Н о когда 
Я остался из всей семьи один, меня с силой потянуло туда, 
где когда-то отец пользовался уважением. О н понимал 
язы к богов, знал их учение, и многие люди, которые хотели 
стать ближе к богам, приходили к нему издалека под эти 
деревья. А  ныне все здесь мертво и покинуто.

П оследние слова он произнес грустно, почти шепотом.
—  О ткуда пришло твое племя?
— И здалека, — старик описал рукой большой круг. 

З атем  снова погрузился в молчание.
Костер давно догорел. Н о  М аух все еще не спал, хотя 

гепло костра приятно согрело его тело. Ему нужно было 
обдумать слова старика, который давно заснул. Л ю ди, ж и 
вущие уединенно, часто подпадают под власть собственной 
ф антазии. Н о, может быть, есть доля истины в словах 
этого человека, может быть, он действительно потомок 
одного из последних ж рецов исчезнувш его народа?

М аух позднее не раз возвращ ался в мыслях к этой 
теме. Развалины  расположены в том самом районе, где он 
открыл золотые сокровищ а Ю ж ной А ф рики. М ож ет быть, 
это и есть давно разыскиваемый О ф ир, о котором говорит
ся в Библии? Н о  кто возвел каменные строения? К ак и 
все современные ему путешественники по А ф рике, М аух 
решительно отвергал предположение, что африканские



пароды могли когда-либо построить такие каменные 
(даиия. И  он решил, что эго —  описанные в Библии по

стройки —  храм и крепость царицы  Савской, куда достав
лялось золото. Вслед за  М аухом многие разделяли  высоко
мерную концепцию европейских историков и считали строи
телями каменного Зи м бабве индийцев, персов, финикийцев, 
критян, саб еев ,— кого у го д н о — только не африканцев.

Р А З В А Л И Н Ы  И Н Ь Я Н Г А

Н а  рубеже X I X  и X X  вв. нынешнюю Родезию  посетил 
другой немецкий путешественник, который позднее за  ж е
стокость, проявленную на служ бе у колониальных властей 
кайзеровской империи, получил кличку «Петерс-Веш атель».

П етерс со своим помощником Граманом и колонной но
сильщ иков пробирался со стороны восточного побережья 
через болотистую область Западного  М озам бика. О н искал 
золотой рудник, описанный М аухом. Н а  границе Родезии, 
в горах И ньянга, они поднялись на плато и здесь натолкну
лись на развалины , занимавш ие, как  выяснилось, обш ир
ный район. Чем дальш е они шли, тем чаще наталкивались 
на стены, пока не оказались наконец в настоящ ем камен
ном лабиринте.

Временами П етерсу казалось, что он начинает понимать 
назначение этих каменных сооружений, но затем  их мно
гообразие снова вы зы вало у него недоумение. Усеянные р аз
валинами холмы перемежались заросш ими кустарником 
оврагами и глубокими долинами. К уда бы ни посмотрели 
люди, всюду виднелись стены. П рош ло много времени, 
преж де чем они постепенно составили себе представление 
об общем плане сооружений: стены располагались терраса
ми одна над другой и на протяжении многих километров 
опоясывали возвыш енности и склоны. Родники, бившие из 
земли, были направлены в искусственное русло так, как это, 
по-видимому, было удобно преж ним обитателям этих мест. 
Н екоторы е стены производили впечатление остатков ж и 
лищ и укреплений. М ного лет спустя после путешествия 
П етерса по Родезии в горах И ньян га нашли загадочны е 
ямы в земле, выложенные камнем и окруж енны е круглыми 
площ адками. Х од  в них вел через подземный коридор вы
сотой 120, шириной 60 сантиметров. П ри раскопках обна
ружили тщ ательно выложенный каменный пол, имевший



уклон для стока воды, а немного выше по склону остатки 
канав, по которым, вероятно, направлялась в ямы вода. 
Х о тя  П етерс и его спутники еще ничего не з н а \и  о проис
хождении ям, но и того, что они увидели, было достаточно, 
чтобы заставить их задум аться. «Странно, —  думал П е
терс, —  по-видимому, здесь ж ил народ, занимавш ийся зем
леделием. И наче зачем бы он стал  строить обширные тер 
расы и тянущ иеся на много километров оросительные кана
лы? Н о  что могли сеять эти  люди на столь различны х уров
нях высоты, колеблю щ ихся от 600 до 1600 метров? М ожет 
быть, рис? Н еуж ели в  стране м а т о в а  на вершинах возвы 
шенностей внутри укрепленных сооружений устроены зер 
нохранилищ а?» П озднее новые находки подтвердили это 
предположение.

П етерс надменно погляды вал  на черных носильщиков, 
которые, сгибаясь под тяж естью  груза, ш ля размеренным, 
раскачиваю щ имся шагом. «Сооружения, —  думал П етерс,— 
конечно, не могли быть возведены предками этих дикарей. 
Больш инство из них кочевники, а если и переходят к осед
лому образу ж изни, то, уж , конечно, каменных домов не 
строят. Кочевникам не под силу соорудить такие укрепле
ния, какие строил древний народ; он, по-видимому, посто
янно опасался нападения, но не испытывал бессмысленно
го ужаса, как другие племена, которы е при приближении 
войск противника обращ аю тся в паническое бегство. Этот 
народ умел принимать разумны е оборонительные меры».

К нига К ар л а  П етерса «В древней стране золота», где 
рассказано о горах И ньянга, на многие километры покры 
тых развалинами, произвела настоящ ую  сенсацию. К акой 
огромный труд  потребовался, чтобы возвести сооружения! 
П роведенные позднее топографическая аэрофотосъемка, 
измерения и подсчеты показали, что строительны й мате
риал сюда приходилось доставлять примерно за  80 кило
метров. Н а  этом расстоянии с двух сторон от остатков стен 
были обнаружены тянувш иеся на 3 километра следы зем
ляны х работ. З е м л я  здесь вынута в среднем на иолметра: 
это означает, что с площ ади в один квадратны й километр 
было перемещено полмиллиона кубических метров земли и 
камней. С ледовательно, только в области И ньянга было пе
ренесено несколько сот миллионов тонн земли и камня. 
П одобный труд может быть поставлен в ряд  со строитель
ством великих египетских пирамид.

Н е  менее замечательны м достижением было строителе-



ство Зи м бабве. О дин человек не мог поднять более двух 
каменных плиток. А  вес лишь одной массивной наруж ной 
стены эллиптического «храма» без гранитной засыпки со
ставляет, по приблизительны м подсчетам, около 100 ты сяч 
тонн. М еж ду тем развалины  типа З и м бабве рассеяны по 
всему междуречью З ам б ези  —  Лимпопо.

О н и  расположены на склонах небольших гор, откуда про
сматриваю тся все окруж аю щ ие долины. С троители умело 
попользовали откосы и выступы почвы. Т ам , где их не 
было, они создавали  искусственные валы и рвы, напоми
нающие окопы времен первой мировой войны. С троитель
ство искусственных водостоков требовало такого знания 
геодезии, какое и в наши дни является  уделом лишь спе
циалистов.

Т А Й Н А  М А П У Н Г У Б В Е

Н а южном берегу Лимпопо расположен вы тянувш ий
ся в длину массив песчаниковых гор с обрывистыми скло
нами. Коренные ж ители назы ваю т его М апуигубве, что 
означает «ш акалья гора» или «гора серого волчонка». О ни 
считают гору свящ енной обителью смерти и верят, что 
всякого, кто попы тается подняться наверх, ож идает гибель.

«Ш акалья гора», которая благодаря плоской вершине 
и обрывистым краям  напоминает гигантский саркофаг, на
ходится на том месте, где Лимпопо в  75 километрах к з а 
паду от города М ессины поворачивает к морю и образует 
колено. Вся местность вокруг усеяна обломками скал. 
Баобабы  простираю т к небу свои голые ветви. Ж ухлая ж ел
тизна хинного дерева предупреж дает, что в долине гнездит
ся м алярия.

Буйный кустарник скры вал здесь ведущую к вершине 
потайную лестницу, о которой знали лишь немногие мест
ные жители. Ступени ее были сделаны из деревянных 
брусьев и закреплены  в отверстиях, вы рубленны х на узком 
крутом склоне скалы. К огда в 1932 г. первые исследовате
ли поднялись по лестнице, поперечные балки давно уже 
истлели, и только отверстия в скале свидетельствовали о 
том, что когда-то на ее вершине ж или люди. Уж е вскараб
кавш ись наверх, исследователи поняли, какая  опасность 
угрож ала тем, кто соверш ал восхождение: на узкой плат
форме был сложен из обломков скалы своеобразны й бруст
вер, держ авш ийся только на равновесии. По-видимому, оби



татели М апунгубве соорудили его в расчете на то, что он 
обруш ится на головы непрошеных посетителей.

Н едавно прош едш ая гроза разм ы ла землю  и избавила 
исследователей от длительных поисков. Вся почва здесь 
блестела от золота, повсюду валялись кольца, жемчуг, об
л ом ки ' тонких золотых пластин. Ученые просеяли сквозь 
москитную сетку около девяти ты сяч тонн земли. Бы ли 
найдены подставка для головы и -сосуд из накладного золо
та, обломки китайского фарфора, глиняные сосуды, медные 
и железные орудия, подобные тем, какие находили в З и м 
бабве и какими еще и теперь пользую тся банту.

Самыми ценными находками явились черепа и скеле
ты, раскопанные в одном захоронении. И сследование пока
зало, что в период между 1200 и 1500 г. М апунгубве было 
заселено народом, который физически был похож на буш
менов или готтентотов. Н о  культура обитателей М апунгуб
ве родственна культуре банту, жителей Зи м бабве, с кото
рыми у них были дружеские отношения.

В апреле 1950 г. хранитель Н ационального парка 
Зи м бабве С. Д . С эндис осматривал развалины  эллиптиче
ского строения. О н знал, что часто при свете факелов в р а з 
валинах можно зам етить такое, чего не увидиш ь днем. И  в 
самом деле, ему удалось разглядеть деревянные бруски, 
которые когда-то служили порогами внутренних переходов. 
Сэндис знал, что если удастся датировать возраст этих 
брусков, то можно будет определить и возраст сген. Он 
отправил кусок дерева в Ч икаго и Л ондон для радиокар- 
бонного анализа.

Полученные результаты  вы звали замеш ательство: они 
показали, что стены были построены не раньше чем в 471 и 
не позднее чем в 711 г. *. К  этой эпохе относятся и первые 
достоверные сведения арабских путешественников о банту, 
населявш их Восточную А ф рику.

ДЖ ОНКИ ПЛЫВУТ В АФ РИКУ

Б ы л седьмой месяц 12-го года Ю н-ле, т. е. август 
1414 г. по европейскому календарю . Весь П екин с утра был 
на ногах. Н а  улицах, ведущих к дворцу императора, укра-

* Впрочем, существует предположение, что дерево было исполь- 
зовано вторично, и поэтому дата может быть гораздо более поздней—  
начало второго тысячелетия.



шейных гирляндами, лампочками и пестрыми флаж ками, 
тысячи людей ож идали появления посольства бенгальского 
короля Сайфуд-дина. Это было больш им событием. Е щ е 
несколько дней назад  гонцы доставили известие, что в по
дарок императору посольство везет животное, очень похо
жее на легендарного ци-линя.

У дары  гонгов и глухие звуки маленьких ручных бара
банов опережали послов Сайфуд-дина. Бенгальцы  вели за 
собой на поводу ж ирафу. Всюду, где они проходили между 
рядами пекинцев, толпа в почтительном удивлении зам ол
кала при виде невиданного пятнистого животного с тонки
ми ногами и непомерно длинной шеей. Е щ е никогда в К и 
тае не случалось, чтобы ци-линь, символ совершенной доб
родетели и гармонии, ш агал по земле. «Разумеется, никогда 
не было императора лучше, чем Ю н-ле, —  ш ептали друг 
другу китайцы. —  Ц и-лннь облекается в плоть лишь тогда, 
когда император являет собой соверш енство доброты и муд
рости».

Н а  протяж ении многих веков китайские поэты слагали
о ци-линь стихи, художники изображ али его на картинах, 
философы не могли обойтись без него в своих рассуж де
ниях. П оявление в К итае похожей на ци-линя жирафы 
не оставило спокойным даж е императора: он отправил зн а
менитого капитана Ч ж эн  Х э  на поиски стран, где может 
обитать ци-линь.

П равда, предпринять путешествие императора застави 
ло в первую очередь стремление китайского купечества за 
вязать  непосредственные связи  с А ф рикой, с которой 
К итай уже с начала X  в. поддерж ивал торговые сношения 
через Персию, И ндию  и прежде всего через арабов.

И  вот в 1417 г. несколько десятков парусников отчали
ло от китайского берега и взяло курс на юг. Д о этого суда 
Ч ж эн  Х э  пять раз за  двенадцать лет предпринимали д аль
ние путеш ествия, и пять раз поздней осенью, когда южные 
ветры надували паруса кораблей и заставляли  их плыть к 
дому, отваж ного мореплавателя с ликованием встречали в 
портах К итая. С  каж ды м  путешествием Ч ж эн  Х э  леген
дарный «край света» отодвигался все далее на запад. С н а
чала Ч ж эн  Х э  посетил И ндию , потом Ц ейлон —  «остров 
львов», затем  О рм уз —  «жемчужину Востока», мировой 
базар  около белых стен древней персидской крепости. Во 
всех странах, где побывал Ч ж эн  Х э , он основывал большие 
китайские фактории и поселения; они окаймляли все ази 



атское побереж ье и сделали ю ж ноазиатский торговый путь 
вплоть до А ф рики относительно безопасным для К итая.

Н а  этот раз Ч ж эн  Х э  в зял  с собой почти тридцать ты 
сяч человек, г. е. столько, сколько в то время насчитывало 
население больших европейских городов. Это были моряки, 
солдаты, земледельцы, ремесленники, лекари, писцы, пере
водчики... О ни долж ны были пополнить существующие 
фактории и залож ить новые. Д ж онки Ч ж эн  Х э  представ
ляли  собой низко сидящие, остойчивые суда; н а  каж дой из 
них помимо огромного количества товаров, запасов продо
вольствия и оруж ия оставалось еще место для четырех- 
сот-пятисот человек.

Д ж онки шли хорошо. О ни отлично вы держ ивали напор 
ветра. Ч ж эн  Х э  отдал капитанам строгий наказ: точно на
носить на карты  курс судов, который они выбираю т по 
«стрелке, указы ваю щ ей на юг», —  по компасу, а такж е за 
писывать все происш ествия и откры тия.

В один прекрасный день впередсмотрящ ие заметили в 
голубоватой дымке землю. В бухте М у-гу-ду-ш у (М огади
ш о) флот бросил якорь. К итайцы  ступили на африканскую 
землю, о которой они так много слышали.

Ч ерез три года Ч ж эн  Х э  еще раз появился со своим 
флотом у берегов Восточной А ф рики . Н а  этот раз он вы 
садился на территории нынешнего М озамбика. О н  залож ил 
торговые колонии в А дене и в ряде пунктов Восточной 
Африки.



ВТОРЖЕНИЕ БАНТУ

Когда дерутся слоны, страдает 
трава.

Поговорка народа кикуйю

Дурака не легко узнать, особен
но если он собственник.

Поговорка банту

С Е Р Д Ц Е  Ю Г А  Н А Ч И Н А Е Т  БИ ТЬСЯ

В В и тватерсран де* —  там, где расположены золотые 
прииски, вокруг рабочих поселков тянутся заграж дения из 
колючей проволоки. У  ограды стоит мальчик —  лет двенад
цати на е и д , может быть четы рнадцати. О н  еще ребенок, 
но долж ен вместе с отцом ж ить в лагере: его вынуж даю т 
к этому и законы, и голод. Н а  нем рваная одежда, какую 
носит больш инство горнорабочих, в ды ры  прогляды вает 
грязное тело. П ы ль здесь всюду —  на разработках, в домах, 
она забивает все, попадает в глаза... П ы ль плотным слоем 
легла и на души рабочих. М альчик крепко держ ится за 
ржавую  колючую проволоку. Д авно уже он стоит так, 
вгляды ваясь в даль обширной равнины.

—  Это зем ля наших отцов, — часто говорит ему отец, 
когда они с работы возвращ аю тся в лагерь. —  И  когда- 
нибудь, —  добавляет он тихо, —  мы не только вернемся в 
родной дом, но станем хозяевами этой земли.

И ногда вечерами все усаж иваю тся перед бараками и ста
рики рассказы ваю т о далеком прошлом, когда племена бан
ту жили свободно, когда их еще не загнали на золотые и 
алмазные прииски Ю ж ной Африки.

А  однажды в поселок пришли два человека, такие же 
оборванные и измученные, как все. О ни говорили так, как 
до них не говорил никто.

—  А ф рика бурли г, б р а т ь я ,— говорили они. —  Ч уж ие 
боги падаю т с пьедесталов. Н аш а родина будет прияадле-

* Горнопромышленный район Трансвааля.



ж ать нам самим. М ож ет быть, вы ждете, чтобы молния 
оповестила вас о  пож аре? Н апрасно будете ж дать.

С луш атели кивали головами в зн ак  согласия, и один из 
них сказал  за  всех.

—  С ердце Ю га поздно начало биться, но оно бьется 
сильно, ибо освобождение близко.

С  тех пор сердце мальчика стучит, словно тамтам.
Будущ ее его поколения будет иным, чем прошлое. У тро 

уже брезж ит, однако его братьям  предстоит пройти долгий 
путь. Власть в Ю ж ной А ф рике еще принадлеж ит белым, 
они ш лют сю да людей, подобных тем патрульным, кото
рые вот сейчас лениво шагаю т мимо него с автоматами, 
перекинутыми через плечо.

Н емало ведущих деятелей Ю ж ной А ф рики утверждаю т, 
что эта часть А ф рики является исконной собственностью 
белых. «Ю ж н ая А ф рика представляет собой европейскую 
страну, лишь случайно оказавш ую ся на африканской зем
ле, —  писал Д ж он Х оллоуэй, посол Ю ж но-А фриканского 
С ою за в С Ш А . —  Белые ю ж ноафриканцы  имеют такое 
ж е право на свою землю, как белые американцы —  на 
территорию  С Ш А . Черные появились в больш инстве мест 
Ю ж ной А ф рики значительно позднее того, чем эти обла
сти были заняты  европейскими поселенцами. Белое населе
ние за  пять или шесть поколений до этого утеряло всякую 
связь  с европейской родиной».

Следовательно, если рассуж дать так, вторгш имся в 
А ф рику чужеземцем является мальчик, который стоит у 
колючей проволоки в лагере в Витватерсранде? Т о т  самый 
мальчик, у предков которого белые отобрали землю, пере
двигая свои пограничные столбы все дальш е на север 
внутрь африканского материка, мальчик, принадлеж ащ ий к 
племенам, которые когда-то д ви га \и сь  из центра А ф рики на 
юг, чтобы откры ть и освоить весь континент, как в свое 
время поступали европейцы на европейских землях.

М ногочисленные племена и народности банту занимаю т 
ныне огромные просторы Ц ентральной, Восточной и З а п а д 
ной А ф рики от бухты К амерун до Великих озер и И ндий
ского океана, а на юге до мыса Д оброй Н адеж ды . Сотни 
лет н азад  покинули они свою прародину, лежавш ую, ве
роятно, у Великих озер. К ак  сообщают арабские историки, 
в X  в. племена банту ж или в области Софалы, к югу от реки 
Саби их еще не было. З д есь  расселялись древнейшие оби
татели Ю ж ной А ф рики —  бушмены и готтентоты.



Буш мены, опасаясь от наступавш их племен банту, оТ- 
(-тупили в наименее доступные и бедные области, а гот
тентоты подчинились приш ельцам и слились с ними. К огда 
it X V I I  в. первые бурские поселенцы ступили на землю 
Ю жной А ф рики , кочующ ие юго-восточные банту продвину
лись уже до реки О ранж евой и давно заселили всю Ю ж 
ную А ф рику  вплоть до западной части нынешней К апской 
провинции Ю ж но-А ф риканской Республики. Д вигались 
они тремя основными группами: нгуни, тонга и суто-чвана. 
П озднее и з  многочисленных племен нгуни вы делились две 
большие народности —  коса и зулусы.

«КАФРСКИЕ ВОЙНЫ» *

«Утро 6 апреля 1652 г. выдалось безоблачное. М оре 
было спокойное. С  началом прилива три голландских ко
р а б л я —  «Д ромедар», «Рейгер» и «Гуде Х ооп» —  вы брали 
якорные тросы и приблизились к берегу. С  носа бросили 
лот: здесь хороший ф арватер вплоть до устья «Свежей 
реки», маленького пресноводного ручья, сбегающего со 
Столовой горы. Н а  воду спустили гребные шлюпки. Н ад  
шлюпкой купца и капитана ван Рибека развевался  флаг 
Генеральных Ш татов. С ам  он стоял около флага в парад
ной одежде, с широкой лентой на груди и со шпагой на бо
ку. Н а  его помощнике были латы и шлем. Рядом  с гребцами 
сидели мушкетеры с кремневыми руж ьями и короткими 
шпагами». Т а к  О . Ц ирер описывает в книге «А ф рика» 
появление голландцев на мысе Д оброй Н адеж ды .

Ван Рибек хотел первым ступить на новую землю. Н а  
небольшой возвыш енности у «Свежей реки» он воткнул 
древко флага в песок и громким голосом возвестил, что во 
имя бога и Голландской О ст-И ндской компании берет эгу 
землю в собственность на вечные времена. О н говорил, 
разумеется, не от имени коренных жителей, которые издали 
с интересом наблю дали за  непонятными действиями стран
ных людей, одетых в ж елезо, и ничего не понимали. О дин 
из голландцев, который еще раньш е побывал у мыса Д о б 
рой Н адеж ды , заявил , что этим дикарям  с ж елто-коричне
вой кожей —  этим готтентотам, которых так боятся евро
пейцы, никак нельзя доверять: они хитры, коварны, скрыт-

* Так в западной буржуазной литературе называют войны англи
чан и буров против коса.



мы, ненадежны... П равда, он забы л сообщ ить, что эти 
сведения почерпнуты европейцами во время их преж них 
высадок на берег, когда они вели себя отнюдь не миролю 
биво и когда коренное население было вынуждено оборо
няться. Впрочем, для экспедиции под командой ван Рибека 
это не имело особого значения: она пока не нуж далась в по
мощи местного населения.

Залож енн ы й ею форт быстро рос. О н был задуман как 
станция для снабж ения судов Голландской О ст-И ндской 
компании, но уж е через несколько десятилетий превратил
ся  в город К аапстад, а затем  и в центр колонии, заселенной 
сначала голландцами, а позднее французами и немцами. 
П отомки первых колонистов назы вали себя бурами (от гол
ландского слова « б у р » — крестьянин). О ни вторгались все 
глубж е в континент и отнимали у готтентотов все новые 
участки земли.

О т охотников на слонов буры получили нужные им све
дения о местности за  ближайш ей горной грядой и начали 
продвигаться небольшими группами от одного плоскогорья 
к другому; вскоре стада, принадлеж авш ие бурам, поды ма
ли пыль уж е по всему пути и з С веллендама на восток. 
Буры , отличные скотоводы, высоко ценили стада готтенто
тов и угоняли их. Всякого, кто оказы вал сопротивление, 
они расстреливали или обращ али в рабство.

В 1778 г. губернатор Капской колонии ван П леттенберг 
предпринял инспекционную поездку по области, заселенной 
бурами. Д остигнув реки О ранж евой, он распорядился по
ставить каменный столб с гербом Голландской О ст-И яд- 
ской компании в знак того, что здесь пролегает граница ее 
владений. Буры  издалека приезж али к нему и подолгу бе
седовали о новостях из К аапстада, о скоте и разны х пустя
ках, пока не подходили к  главной цели своего визита: они 
горько ж аловались на аф риканские племена, которые ока
зы ваю т противодействие их дальнейш ему продвижению , 
и просили прислать войска. Впервые буры натолкнулись 
на противника, которого не так легко было изгнать из райо
нов, изобиловавш их пастбищ ами. П лемна эти назы вали 
себя «коса». А рабские торговцы, приезж авш ие на юг кон
тинента из Восточной А ф рики , окрестили их «кафрами» *, 
т. е. неверными.

* Впоследствии южноафриканские расисты превратили слово 
«кафр» в презрительную кличку не только для коса, но и для всех 
банту Ю жной Африки.



Г А Л Е К А  И Р А Р А Б Е

Самое раннее из дошедших до нас свидетельств о коса 
относится к 1686 г. В том году у берегов Ю ж ной А ф рики 
потерпело круш ение голландское судно «Ставениссе». Т е  
из плывш их на нем людей, кому удалось спастись, отпра
вились в К аапстад  и были по пути дружески приняты  тог
дашним вождем коса —  Т огу. Н а  основании их слов можно 
заклю чить, что первый известный вож дь коса по имени 
М алангана правил приблизительно в середине X V I  в. 
Согласно преданиям, отцом М алангана был легендарный 
Коса, по имени которого якобы и стало назы ваться все 
племя.

П ри К оса его народ был единым. Н о  эти времена давно 
прошли. К огда появились буры, коса в результате распрей 
разделились ка два больших племени, которыми управляли
братья Галека (1730— 1792) и Рарабе (1727— 1787). По 
их именам стали назы ваться  и сами племена. П о-прежнему 
огромные деревни этих племен были рассеяны по стране — 
галека к северу от реки Кей, рарабе — к югу. П о-прежнему 
земля находилась в общем владении племени, хотя уже 
использовалась как частная собственность большими патри
архальными семьями, которы е владели такж е скотом и мог
ли свободно распоряж аться плодами своего труда. А  вот 
обмен изделиями и з ж елеза и меди, великолепными вещ а
ми из меха и кожи, в изготовлении которых коса достигли 
высокого мастерства, циновками и корзинами из травы, 
глиняными чашами и кувшинами —  этот столь необходи
мый обмен полностью прекратился и з-за  того, что Галека 
и Рарабе, хотя и были братьям и, враж довали между собой. 
Торговля с  другими .народами такж е приостановилась.

В окружении Галека и Рарабе попадались мудрые, даль
новидные люди. «Племенная система, —  рассуж дали они, — 
не только связы вает нам руки и торм озит мысль, не только 
не дает расти нашему богатству, она еще и ослабляет 
силы, которые нам следует обратить против белых 
пришельцев. П ора коса стать единым народом, не знающим 
племенных усобиц. Е сли мы не сделаем этого сегодня по 
собственной воле, нас принудят к этому обстоятельства 
раньше, чем наши дети станут мужчинами».

Н о  старейшины еще не прислуш ивались к разумным 
голосам. К оса, находивш иеся на этапе разлож ения родо
вого строя, боролись против общего врага пока что врозь.



Босые ноги сотен воинов коса в бешеном ригме ударяю т
о землю на площ ади .перед «большим домом», резиденцией 
Больш ого совета. Воины, блестящ ие от пота, в такт бараба
нам, как одержимые, разм ахиваю т палицами, связкам и тон
ких с ж елезны ми наконечниками копий и обтянутыми кожей 
овальными щитами. Н а  воинах воротники -из перьев и ко
роткие передники из шкуры ягненка, отделанные пестрыми 
кисточками из перьев. Н ачальники и знать в ка россах — 
своего рода накидках из обработанных ш кур льва, панте
ры или ш акала, головы их украш аю т перья. В середине тан 
цует колдун, увешанный амулетами. Е го ж езл  грохочет — 
это заклинание, обращенное к  душам умерших. Ибо пред
стоит важное собрание.

По приказу инкоси * Галеки индуна ** Больш ого со
вета созвал  в его селение вождей племен вместе с их ста 
рейшинами. Селение находится на берегу большой реки — 
О ранж евой. Н а  некоторых из полукруглы х хижин нанесен 
орнамент в знак того, что здесь ж ивет индуна или член 
совета старейшин. В стороне от других хиж ин находится 
резиденция инкоси. О на состоит и з пяти краалей, которые 
соответственно рангу ж ивущ их в нем жен назы ваю тся 
«большой дом», «дом справа», «малый дом большого до
ма», «малый дом справа», «дом слева». Вдоль улицы тянет
ся стена, слож енная из камней, на ней сейчас сидят дети. 
Девуш ки и женщ ины стоят у хиж ин; их наготу прикры 
вают только передники, на шее и руках у них —  пестрые 
ож ерелья и браслеты  из раковин и жемчуга. Коса ожидаю т 
белых людей, которые идут сю да и несут знаки мира; об 
их приближ ении сообщ или гонцы.

К огда маленькая группа голландцев подошла к «боль
шому дому», пестрая циновка, закры вавш ая вход, подня
лась. И ндуна, первый советник вож дя, друж елю бно кла
няется и просит чужестранцев войти. Н екоторое врем я, как 
того требует обычай, голландцы  и Г а лека с его советниками 
молча сидят друг против друга на циновках. После того 
как стороны обмениваются обычными лю безностями, Гор
дон —  представитель губернатора Капской колонии —  и Га- 
лека приходят к соглашению: утопить в мутных водах реки

* Правитель, верховный вождь.
**  Военачальник, член совета вождя.



1 >|ыижевой разногласия между бурами и коса и считать 
>н ныне эту реку вечной границей между ними. Это было
и 1779  г.

О днако буры, продвигавш иеся все далее в глубь конти- 
игмта, не заботились о соблю дении договора. Их влекли 
(югатые пастбища, расположенные за рекой, и в конце кон
иин они пересекли ее. Со своей стороны группы коса под 
и,писком других наступавш их племен зимой 1779 г. такж е 
перебрались на другой берег. Бурам, которые были не в 
| плах остановить коса, приш лось погрузить свое имущест- 
мп на повозки и вернуться через проходы в Д раконовы х r o 
ll -1.ч на побережье. Т ем  временем в К аапстаде организова
лось первое карательное войско, и в 1780 г. оно вышло на 
помощь вооруженным группам буров, продолжавш им от-
I гунать. Т ем  не менее коса сумели остановить дальнейшее 
продвижение колонистов, и река Г рейт-Ф иш  в течение по- 
| бедующих сорока лет служ ила границей между племенами 
( к и п у  и голландской колонией.

П Р И ЗЫ В  П Р О Р О К А  М А К А Н А

Н а рубеж е X V I I I  и X I X  вв. в Ю ж ной А ф рике появи- 
\ись англичане, и с этого времени начался период, когда 
спроиейцы активно захваты вали внутренние области стра
ны. Н овы е колонизаторы  не ограничивали себя в выборе 
( редств для достижения целей; миссионеры, купцы, охотни
ки —  все действовали в одном направлении. О ни ш антаж и
ровали и подкупали вождей, сеяли враж ду между племе
нами. И х тактика была весьма разнообразной; когда наси
лие не давало результатов, они старались воздействовать 
дружелюбием, в других случаях -вели истребительные вой
ны. Ш аг за  шагом англичане, а иод их руководством и 
буры оттесняли коса с родной земли. .В 1812 г. англичане 
изгнали коса за  реку Грейт-Ф иш  и установили здесь сто
рожевые посты.

Среди коса по-прежнему царили междоусобицы, но со
рок лет постоянных стычек с бурами и появление нового 
врага —  англичан —  заставили их понять, что и з-за  внут
ренней враж ды  они потеряю т все свои земли, так как абе- 
лунгу (белы е) не остановятся на реке Грейт-Ф иш . В это 
время появился пророк по имени М акана. Е го слова подоб
но вихрю пронеслись по деревням коса. М акана предвещ ал



коса успех, если они объединятся для борьбы против абелун- 
гу. М еж ду тем англичане, решив воспользоваться ссорой 
между вож дями племени рарабе — Гайка (1775— 1828) и 
Н длам бе (1755— 1828), перешли реку Грейт-Ф иш  якобы 
для помощи Гайку и заняли  всю территорию  до реки 
Грейт-К ей. Т у т  коса поняли, что им грозит полное пора
бощение.

В 1839 г. коса последовали призы ву инкоси племени 
рарабе М акомо и объединились вокруг него. З а  несколько 
м есяцез им удалось отвоевать обратно все земли до старых 
границ. Т огда англичане, отвергнув предложение М ако
мо о заклю чении мира, подкупили вождей племен тем- 
бу и пондо и с их помощью в 1835 г. начали новую войну 
против коса. Т е  вынуждены были отступить за реку Кей. 
В 1847 г. все области к западу от реки Кей были присое
динены к британской колонии. К  1858 г. ее граница уже 
проходила по реке Баш и. В конце концов в результате 
«договоров» с подкупленными и обманутыми вождями тем- 
бу и пондо о создании так называемого «протектората» 
А н гли я  захватила последние земли коса.

О днако теперь на пути англичан встал другой народ, 
более могущественный, чем коса, —  зулусы. А нгличанам  и 
бурам приш лось на несколько десятков лет остановиться 
у границы  страны зулусов.

ЗУ Л У С Ы  Б У Д Я Т  Ю Ж Н У Ю  А Ф Р И К У

Б ы л 1787 год. Инкоси Д ж обе и вож дь С ензангакона, 
возглавлявш ий род зулусов, в задумчивости сидели перед 
хижиной последнего. Ц ветной орнамент украш ал высокую 
стену хижины, над ней возвы ш алась искусно сплетенная 
куполообразная крыш а. Разговор, как обычно, шел о скоте 
и о политических событиях в стране. Это были нерадост
ные события. Д ж обе недавно объехал свои владения и 
видел, что все его индуна озабочены. А  тут еще С ензан
гакона, принадлеж ащ ий к числу его ближайш их доверенных 
лиц, рассказал о ссорах между племенами и вождями.

П ока собеседники, усердно прихлебывая пиво, вспоми
нали те времена, когда они были еще молодыми воинами, 
а между племенами царили мир и друж ба, к ним приблизи
лась старая женщ ина. С ензангакпне явно не понравилось, 
что старуха мешает беседе да к тому же протягивает ему



Зулусская девушка



новорожденного младенца. Н о  женщ ина не обратила вни
мания на недовольство вождя.

—  И ндуна, — сказала она, — посмотри на мальчика —  
это сын твоей любимицы Н анди. О н здоровый и красивый 
ребенок, и мы, женщины, просим тебя —  сохрани ему 
ж изнь!

С ензангакона разглядел  крепкого малыша, и на обыч
но сдерж анном, неподвижном лице старого индуны  п р о 
мелькнуло нечто вроде гени отцовской гордости. Д олго 
думал он, как ему поступить. Вожди нередко убивали своих 
сыновей, так как, вы растая, дети часто стремились вы рвать 
власть из рук отца. Н е  опасались лишь того мальчика, ко
торый рож дался, когда вождь был уже стариком. Е го остав
ляли в живых, чтобы он наследовал отцу после его смерти. 
В течение многих лет д яд я  или другой близкий родствен
ник выступал в роли опекуна и исполнял функции вождя.

Н о С ензангакона уступил чувству родительской гордо
сти.

—  М альчик здоровы й, хорошо сложен, пусть ж ивет и 
носит имя Ч ака!

Д ж обе с неудовольствием поднял брови:
— Т ы  совершил ошибку, С ензангакона. Т ы  ведь 

знаеш ь: сы новья, вы растая, приносят нам трудности и за 
боты. У меня такж е бы л сын, красивый и сильный. Я  лю 
бил его сверх всякой меры, но когда он вырос, я  заметил, 
что мой любимец Д ингисвайо пы тается склонить моих под
данных к измене, чтобы самому скорее стать вождем. 
П риш лось приказать, чтобы его убили. Н о  Дингисвайо 
бежал.

Сензангакона отрицательно покачал головой:
—  Подумай, вождь, как много лет долж но пройти, преж 

де чем Ч ака станет мужчиной. К то знает, что будет к тому 
времени. М ож ет быть, нам как раз тогда понадобятся 
сильные и мудрые мужчины.

В П О И С К А Х  Р О Д И Н Ы

Ч ака стал уже сильным юношей, научился разить вра
га копьем и палицей, а Д ингисвайо по-прежнему изгнан
ником скитался от племени к племени. О н хотел набраться 
ума-разума у других племен, чтобы, дернувшись на роди
ну, стать вождем.



П онимать людей других племен Д ингиевайо было не
трудно: язы ки южных Ранту очень схожи, различия между 
ними незначительны. Н а  рубеже X V I I I  и X I X  вв. Д ин- 
гмсвайо появился в Капской колонии. В это время там 
началась так назы ваем ая вторая каф рская война. В груди 
Д ингиевайо билось сердце воина. М ог ли он безучастно 
взирать, как коса отступали перед белыми? Д ингиевайо 
понимал, что перед лицом белых все черные долж ны стать 
братьями, иначе их ж дет судьба рабов.

П равда, лишь немногие коса постигли эту истину. Б оль
шинство вождей думали только о своем племени. Н о  бли
зился час, когда все они объединятся между собой. О н, 
Дингиевайо, сын вож дя племени мтетва, пойдет впереди и 
научит других смотреть в будущее!

Р А С Т Е Т  Н О В А Я  С И Л А

Т а к  Д ингиевайо взялся  за  оружие. К оса прославляли 
его храбрость и военное искусство. И  тем не менее ему п ри 
ходилось с отчаянием наблю дать, как его братья  падают 
под градом пуль бородатых буров. Самому ему удавалось 
избегать смерти лишь благодаря своей ловкости. О н искус
но владел копьем и щитом и был проворен, как дикая 
кошка.

П осле сражений Д ингиевайо, разм ы ш ляя, часами про
сиж ивал один в прохладной тени деревьев. П еред его гла
зами проходили картины  боя. Вот буры на конях устре
мились галопом на противника, произвели залп и, преж де 
чем коса успели метнуть в  них копья, умчались обратно. 
П ерезарядив  руж ья, они снова переш ли в наступление. 
К оса в панике обратились в бегство, остановить их невоз
можно...

И  у Д ингиевайо постепенно зрела мысль, которая пере
росла в убеждение и полностью им овладела.

«Воевать по старинке уже н ельзя , —  громко сказал  он 
сам себе. —  Н аш и воины долж ны научиться наступать 
сомкнутыми рядами. Н о  для этого следует по-новому орга
низовать племена».

П осле смерти Д ж обе верховным вождем стал  Д инги- 
свайо. Умный и честолюбивый, он преж де всего хотел объе
динить племена, которыми прави л его отец. С  этой целью 
он начал обучат?’ срой народ единому способу ведения вой



ны. О н создал  регулярны е воинские части и м п и *  н во 
главе каж дого из них поставил командира. О тны не только 
их приказы  имели силу.

Д ингисвайо стремился возобновить экономические 
связи между племенами. О н установил торговые отношения 
с португальцами, обосновавшимися в М озамбике, поощ рял 
развитие ремесел. Т ак , например, он собрал вместе всех, 
кто умел шить одеж ду и з шкур, и построил для них спе
циальное селение (з а  ним в истории сохранилось название 
Больш ой мастерской кароссов). Вскоре это селение стало 
своеобразным базаром  изделий из кожи. Точно так же по
ступил он и с мастерами по дереву. З а  хорошую работу 
Д ингисвайо умел хорош о вознаграж дать. П од  властью 
Д ингисвайо страна процветала.

Ч А К А  И Д Е Т  Н О ВЫ М  П У ТЕМ

Н а д  краалем  вож д я спустилась ночь. Н а  стенах хижин 
мелькали отблески пы лаю щ их костров. Выйдя из своей 
хиж ины, Д ингисвайо увидел перед собой статного моло
дого человека, низко склонившегося перед ним.

—  М еня зовут Ч ака, — сказал  незнакомец, —  я — сын 
С ензангаконы . Великий вождь, защ итник наших стад, гос
подин всей страны, я приш ел к  тебе просить помощи. Я  бе
ж ал  от отца, который из зависти хочет меня убить.

П о лицу Д ингисвайо скользнула благосклонная улы б
ка. С первого взгляда молодой воин приш елся ему по 
сердцу. Ведь и Д ингисвайо такж е приш лось когда-то бе
ж ать от своего отца. К  тому ж е он уж е слы ш ал о смело
сти и силе Чаки.

—  Т ы  не испытаешь моей судьбы, —  решил Д ингис
вайо. —  Е сли  ты мужчина, то научиш ься владеть копьем 
в одном из моих импи.

Ч ака наравне с другими коса получил хорошую военную 
подготовку. Б лагодаря  своей отваге и ловкости он вскоре 
стал командиром большого отряда. Д ингисвайо, оценивший 
способности Ч аки , назначил его главнокомандующ им всеми 
военными силами. А  они все время росли, потому что Д и н 
гисвайо хорошо обращ ался с побежденными племенами,

* Слово «импи» в языке зулу обозначает как все войско в це
лом, так д каждый отдельный отряд.



они становились членами племенного сою за, а их воинов 
принимали в импи.

К огда Д ингисвайо погиб на поле боя, Ч ака, ставший 
после смерти отца вождем рода зулу, сделался инкоси. 
Томас М офоло, ю ж ноафриканский писатель, принадлеж а
щий к народу басуто, описывает это событие в историче
ском романе «Чака»:

«Т ут поднялся сын Сенэангаконы, отрада для взора 
всех, кто его видел. И  все люди, все племя смотрели на 
него и понимали, что он настоящ ий сын вож дя. К огда Ч ака 
стоял, выпрямивш ись, он был на целую голову выше всех 
других мужчин. В плечах он бы л ш ирок, и весь его вид 
говорил о силе. И  никто не мог сравниться с ним в лов
кости, в умении бегать, пры гать, делать повороты.

К огда Ч ака поднялся, глаза всех мужчин устремились 
на него. О н осмотрелся и затем  начал говорить. Ч ака об 
ратился к своему народу с немногими словами. Н арод  
должен п ри знать его безоговорочно всем сердцем... Ч то  про
шло, то прош ло и позабыто... Н адо  идти новыми путями».

Всем племенам отныне следовало объединиться, и р аз
личия в названиях не долж ны напоминать о тех днях, когда 
они были разобщ ены. О н, Ч ака, «король королей», седь
мой потомок легендарного З у л у , даст всем племенам одно 
общее имя. О но долж но звучать красиво и сильно.

Н ароды  под его властью  будут назы ваться  зулусы или 
амазулу, «небесный народ». Т от , кто знает их страну, пой
мет, как  подходит ей это название. О на начинается от мо
ря, поля ее, заросш ие травой и кустарником, широкими 
ступенями поднимаю тся прямо к утесам Д раконовы х гор. 
Т ам , наверху, кустарник скуден, а вдоль склонов, сбегаю
щих к юго-востоку, стелю тся туманы, предвестники мощ
ных гроз. К огда летом они опускаются в долину, небо и 
земля смыкаю тся. Д а, зулусы  близки к небу и силам при
роды. И  они станут могущественны, как грозовы е тучи.

Ч ака организовал полки зулусов по-новому. О н  разде
лил воинов на возрастны е группы, а их уж е объединил в бо
лее крупны е боевые отряды . Т аки м  образом, в одно под
разделение попадали юноши, которые вместе воспиты ва
лись в племени, вместе проходили обряд инициации * и 
потому на всю ж и знь бы ли связаны  дружбой. После окон

*  О бряд, связанный с достижением совершеннолетия.



чания обучения в племени молодые люди объединялись 
в «полки» и несли военную службу или исполняли общест
венные работы по поручению вож дя. Ч ака разделил всех 
воинов на гри группы: первая —  обученная, но еще не ис
пы танная в боях молодеж ь; в т о р а я — молодые воины, уже 
принимавш ие участие в сраж ениях; третья — опытные вои
ны. П одразделения переходили с низшей ступени на выс
шую вплоть до самой высокой, которая позволяла воинам 
становиться членами совета старейшин и, следовательно, 
принимать участие в управлении страной. Э та система по
лучила распространение во всей Восточной и Ю ж ной А ф 
рике, но нигде она не приобрела такого значения, как у зу 
лусов в правление Чаки.

П ервы е полки, созданны е Д ингиевайо, насчитывали не 
более пятидесяти человек. Ч ака увеличил их численность до 
тысячи. О н отменил подчинение армии вож дям  и поселил 
воинов в особых краалях  —  эканда.  К аж ды й полк имел 
свой крааль с отдельным названием. Ж енщинам и детям 
вход в эканда был запрещ ен.

В импи все интересы —  беседы, песни, игры — вращ а
лись вокруг войны. М олодые воины не имели права обза
водиться семьей. Ранние браки разреш ались лишь в исклю
чительных случаях, в награду за  особые заслуги. Реформа 
коснулась такж е воинских украш ений и одеж ды: все вои
ны были одеты одинаково, но у каж дой группы был свой 
знак отличия: черные щиты у юношей, к р а с н ы е —-у  ж ена
тых воинов, белые с черным узором  —  у пожилых.

Во время скитаний Ч ака понял преимущ ества короткого 
ударного копья. П рименявш иеся ранее в войсках зулусов 
легкие дротики имели существенный недостаток: метнув 
его, воин оставался с одной лишь палицей. Ч ака ввел ко
роткие ассегаи с длинным широким лезвием. Это оружие 
рукопашного боя требовало сомкнутых боевых рядов. П о
этому первый военный закон Ч аки  гласил: «Кто во звр а
тится с поля боя без ассегая, будет убит на месте».

«Б А Й Е Т Е !»  -  Б О Е В О Й  К Л И Ч  ЗУ Л У С О В

В степи, далекие от людского ж илья, Ч ака выводил на 
маневры свои войска, численность которых теперь дости
гала нескольких десятков ты сяч человек. Ч ака, стоя на хол
ме, руководил оттуда своими импи. О н создавал новые бое



вые порядки и новые тактические приемы. Е го  опытный 
взгляд  улавливал малейшие ошибки в движении много
тысячного войска.

Вот тесно сомкнутыми колоннами движ утся по степи 
отряды воиноз в причудливом одеянии из шкур, украш ен
ном когтями зверей и длинными перьями цапли. Н а  го
ловах у них —  пестрые уборы из перьев или меха. К аж ды й 
воин левой рукой держ ит перед собой кож аный овальный 
щит, украш енный орнаментом, а правой сжимает тонкое 
оперенное копье, которым разм ахивает на уровне плеча.

В центре сосредоточены главные ударные силы, на 
флангах расположены подразделения, которые должны 
обойти противника. В начале атаки ударные силы продви
гаю тся вперед медленно, давая таким образом  фланговым 
частям время для обходного маневра. З атем  наступающие 
ускоряю т шаг, пока не переходят на бешеный бег. О ни вы 
соко поднимаю т колени, ноги их работаю т, как поршни ма
шины. И мпи движ утся с оглушительным шумом и прои з
водят устраш аю щ ее впечатление. О дин вид их сеял панику 
и обращ ал в бегство даж е оснащенные современным ору
жием английские войска.

Ч ака доволен: труд многих месяцев увенчался успехом. 
В результате союзов и разумной политики государство 
зулусов выросло. О но еще больше разрослось позднее, ког
да его импи с боевым кличем «байете!», как буря, пронес
лись по Ю ж ной А ф рике. Вскоре влияние зулусов распро
странилось до озера Т анганьика.

П ИСЬМ О  И З  К Е Й П Т А У Н А *  Н А  К А Л Е Б А С Е **

С  невысокого холма каж ется, что Булавайо раскинулся 
насколько хватает глаз, до самого горизонта. П овсю ду меж 
ду колючим кустарником и акациями прогляды ваю т круг
лые хижины, Поселение, втиснутое в зелено-коричневую 
долину, напоминает цепочку больших мыльных пузырей. 
Е го окруж ает искусственная изгородь из колючего кустар
ника, укрепленная высокими заостренными кольями. М ож 
но ясно различить просторную, залитую  солнцем площ адь

* Англичане, захватившие Капскую колонию на рубеже X V III—  
X I X  вв., стали называть Каапстад Кейптауном.

**  Сосуд для воды, обычно из тыквы.



перед хижинами под высокими крыш ами: там  крааль 
вож дя.

Здесь , в Булавайо, сходятся нити хорошо организован
ной инфоомационной системы, раскинувшейся пс всем на
правлениям и достигаю щей центра А ф рики. Гонцы посто
янно находятся в пути. О ни направляю тся даж е в К ейп
таун: Ч ака хочет получить точные сведения о ж изни  бе
лых. О н много слышал о их постройках к укреплениях, о их 
быте, о дорогах, которые они строят. Ч ака хочет приме
нить в своей стране все, что есть разумного и полезного 
у других народов. О дин из его гонцов, не умея писать, 
и зобразил  все увиденное им в К ейптауне на большой ка
лебасе. Это оригинальное донесение не достигло адресата, 
и калебаса находится ныне в музее Кейптауна.

Д ингисвайо искал связей с португальцами, Ч ака же 
стремился установить отношения с англичанами. О н заклю 
чил договор с английскими купцами, которые явились к 
нему во главе с офицерами Ф ренсисом  Д ж ордж ем  Ф эйрвел- 
лом и Генри Ф ренсисом Ф инном. Ч ака разреш ил им тор
говать с зулусами и дал землю на том месте, где позднее 
возник город Д урбан . В 1824 г. Ч ака отправил в Кейптаун 
миссию с богатыми подарками. Е й  было поручено узнать, 
можно ли установить добрососедские отнош ения с Капской 
колонией. Н о  замысел Ч аки  шел еще дальш е: он хотел за 
вязать  друж еские отношения с британским королем. К ап 
ская колония была для него лишь первой и важнейшей ве
хой на этом пути. О днако английские власти в П орт-Э ли
забет преградили дорогу посланцам Чаки.

Л ейтенант Д ж ейм с Кинг, который в 1825 г. вместе с 
Ф эйрвеллом  и Ф инном посетил резиденцию  Чаки, оставил 
описание оказанного им приема:

«О коло восьми часов вечера мы достигли входа в его 
крааль и немедленно были впущены. Вскоре мы увидели его 
величество и придворных, собравш ихся у огромного кост
ра. Н есколько минут мы стояли неподвижно... затем нам 
предлож или приблизиться. М ы  передали вождю подарки и 
примерно ш агах в шести от него сели на пол».

В этот момент у Ч аки шел военный совет. П о окончании 
его Ч ака принял чуж еземцев в своем личном краале,

« З д есь  с его лица со ш \о  строгое выражение. О н был в 
хорошем настроении и беседовал с нами о самых различных 
вещах. Т у т  в больш их корзинах  принесли вареную говядину 
и в глиняных кувш инах молоко. М ы  основательно поели.



Зулусский крааль

П озднее Ч ака показался гостям в полном боевом облачении. 
Его одеж ду составляла юбка из обезьяньих шкур, ниспа
даю щ ая тремя складками от пояса до колен. С  колен и с 
каж дой руки свисали по два белых коровьих хвоста. Го
лову его облегала красивая меховая лента с длинным пе
ром спереди и с яркими перьями по бокам. К огда он вы 
шел, держ а в руках овальный щит длиной около четырех 
футов и копье, воины запели боевую песню. Ч ака же ис
полнил боевой танец зулусов. Ч аке приблизительно три д
цать восемь лет. С лож ен он хорошо, ростом выше шести 
футов и считается лучш им бегуном. Д ействительно, в тот 
вечер он проявил совершенно поразительное искусство».



П Р И Д Е Т  У М Л У Н ГУ

П о мере того как Ч ака расш ирял границы  своих владе
ний, он превращ ался в деспота и в последние годы правил 
при помощи самых кровавы х методов. Е го походы привели 
в движение весь юг А ф риканского континента. О дни пле
мена исчезали навсегда, другие уходили в отдаленные обла
сти, чтобы спастись от деспотизма Чаки.

Н есколько тысяч зулусов под руководством М силикази 
перешли в страну басуто (область, где ныне находится го
род П ретори я), а позднее под натиском буров передвину
лись далее. О ни получили от местных жителей название 
матабеле (т . е. «люди со щ итам и»). П озднее правитель 
матабеле Л обенгула заклю чил с Сесилем Родсом печаль
но известны й договор о продаже англичанам земли. Д р у 
гая часть зулусских племен во главе с вождем Сошанчане 
перешла на территорию  португальского М озам бика; их 
стали назы вать шангаан. Т р етья  группа под руководством 
Звангендабы  переправилась через З ам б ези ; их назы ваю т 
теперь ангони.

В 1828 г. Ч ака -был убит своим сводным братом Д ин- 
гааном. П ричины  этого убийства, вероятно, навсегда оста
нутся неразгаданны ми. Возможно, известную  роль сы гра
ло возмущ ение деспотизмом Чаки. Н о  вернее предполо
ж ить, что главными движущ ими мотивами были зависть и 
недоброж елательство, а такж е интриги англичан, для кото
рых, несмотря на мирные намерения Ч аки , могущественное 
государство зулусов было бельмом на глазу.

Б урж уазны е историки всегда пы тались извратить роль 
Д ингисвайо и Чаки. О ни клевещ ут на славные традиции 
вождей зулусов. Д ингисвайо и Ч ака —  герои не только 
своего, но и многих других африканских народов. Ч ака по
ныне живет в легендах и рассказах и в сердце народа как 
герой, в котором сочетались военный талант, гений и муже
ство. Ганс Ш ом бург в книге « А м а зу л у — сыновья неба» 
пишет:

«О дин стары й зулус, которому я напомнил о ж естоко
стях Чаки, ответил мне: „Д а , ты прав, наши предки при 
Ч аке ежедневно опасались за  свою ж изнь. И  тем не менее 
они были великими, они стали великими благодаря Д и н ги 
свайо и Ч аке. О ни ходили с поднятыми головами, так как 
могли не бояться врагов. Д о эпохи великих вождей народ 
зулусов заботился лишь о мелочах повседневной ж изни, с



Приходом ж е Д ингисвайо мы стали думать о более важных 
вещах и почувствовали, что мы уже яе  преж ний крош еч
ный нищий народец, а подлинная нац ия”».

И стория знает многих деспотов и тиранов. Н о  Ч ака был 
таким деспотом, которы й понял зов своего времени. По 
преданию, пронзенный насквозь двумя копьями и будучи 
уже при смерти, он, собрав все свои силы, тверды м  голо
сом сказал:

—  Вы меня убили, потому что надеетесь стать после 
моей смерти вождями. Н о  надежды обманываю т вас. П р и 
дет у м л у п г у  (белы й человек). О н будет управлять, а вы 
станете его рабами, так как будете бороться м еж ду собой 
за  власть. И нтриги и недоверие яе  позволят вам объеди
ниться.

П ророчество Ч аки  сбылось. В нутренняя рознь ослабила 
силы зулусов. Х о тя  Д ингаан, преемник Чаки, пытался ук 
репить войско, однако он не мог долго противостоять на
чавш емуся «великому треку» *. В 1838 г. буры с помощью 
англичан нанесли зулусам решительное пораж ение на реке 
И нкоме, получивш ей с того времени название «Кровавой». 
Н езависим ое зулусское государство было оттеснено на се
вер, за  реку Т угелу.

Великой держ аве зулусов удар был нанесен в тот мо
мент, когда она еще не сф ормировалась окончательно. Т о л ь 
ко войско сдерж ивало ее воедино, не давая племенам от
делиться. П ораж ение Д ингаана на К ровавой реке не могло 
не привести к резкому ослаблению молодого государства. 
Е го  ускорили буры и англичане, на время забывш ие свою 
враж ду для борьбы против коренного населения. О ни п ро
воцировали конфликты, подстрекали вождей друг против 
друга, и с каж дой купленной изменой все больш ая часть 
земель зулусов переходила в руки белых.

Н Е П Р И Е М Л Е М Ы Й  У Л Ь Т И М А Т У М

И нкоси К етчвайо предпринял еще одну попытку спасти 
свою страну. После того как английские колониальные 
власти в декабре 1878 г. предъявили ему ультиматум, он 
понял, что борьба неизбеж на. П ринятие ультиматума о з 

* Переселение буров из Капской колонии в глубь континента, 
завершившееся основанием республик Трансвааль и Оранжевая.



начало бы уничтожение последних остатков независим о
сти зулусов. О н содерж ал такие требования:

1. Войско К етчвайо распускается и в дальнейшем 
может быть созвано только с согласия английского п р а 
вительства.

2. А нглийское правительство направляет в З улулен д  
своих представителей для наблю дения за  действиями К етч
вайо.

3. К етчвайо разреш ает деятельность миссионеров в З у -  
луленде.

4. Разногласия между зулусами и британскими поддан
ными разреш аю тся королем (К етчвай о) лишь в присут
ствии английского резидента.

О стальны е требования, хотя и менее важные, были от
крыто провокационными.

З у лусы  отвергли ультиматум, и Кетчвайо п ри звал  на
род защ ищ ать свою страну. О н реорганизовал армию и 
ввел строгую дисциплину. П оскольку ультиматум остался 
без ответа, английские войска в январе 1879 г. четырьмя 
колоннами перешли реку Т угелу, вторглись в Зул у л ен д  и 
начали военные действия.

В битве при реке И занзлване английский отряд в со
ставе полутора ты сяч человек был почти полностью уничто
жен. П о зднее К етчвайо одерж ал еще не одну победу, и 
только когда А н гли я  направила против могущественного 
инкоси больше двадцати ты сяч воинов — пехоту, кавалерию 
и артиллерию , —  зулусы  были разбиты , а К етчвайо изгнан 
из страны.

А нгличане разделили Зу л у л ен д  на тринадцать «незави
симых» государств и поручили управление преданным им 
вождям, которых население, однако, не признавало. М еж 
ду племенами, как и рассчитывали колониальные власти, 
началась ожесточенная борьба, дливш аяся семь лет. Ч то 
бы восстановить «мир и порядок», англичане я  1887 г. 
объявили протекторат над Зулулендом  и ввели туда свои 
войска. В том же году Зул у л ен д  был присоединен к Н а- 
талю. Т а к  заверш илось завоевание британской колонии 
Н аталь.



И С Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н А Я  К А М П А Н И Я

Н ет ничего опаснее белого 
человека.

Поговорка племени u6si

«К О М У  П Р И Н А Д Л Е Ж И Т  С Т Р А Н А  ГЕ Р Е Р О ?»

«М ы хотели провести справедливы й обмен землей с вож 
дем гереро О сеа К утаку, причем предлагали землю лучшего 
качества. Вместо благодарности этот К утаку  ж алуется в 
О рганизац ию  О бъединенных Н ац и й  и 'выставляет наше 
управление в дурном свете». Эти слова администратора 
Ю го-Зап адн ой  А ф рики  доктора Д ан и эля  Вилью на цити
рует Ганс Д ж еени , корреспондент газеты  «Х рист унд 
Вельт».

В некоторых кругах Зап ад н ой  Германии тоже горько 
ж алую тся на «неблагодарность» гереро и удивляю тся, что 
остатки этого гордого народа все еще помнят о войне 
1904 г. и требую т возвращ ения земель, отнятых у них не
мецкими колонистами.

Н о  разве могут гереро забы ть слова немецкого генерала 
фон Т ро та : «К аж ды й гереро, встреченный в пределах немец
ких границ с оружием или безоруж ны й, со скотом или без 
него, будет застрелен. Я  не пропущу ни женщин, ни детей, 
я прогоню их обратно и прикаж у в них стрелять. Т а к  заяв 
ляю  гереро я, фон Т р о та , великий генерал могущественно
го императора».

Э ти слова означали смертный приговор целому народу. 
В этой войне 1904 г. друг другу противостояли две силы: 
гордый, смелый народ, которы й ни за  что не соглаш ался 
продать себя и свою родную землю и проявил мужество, 
еще и сейчас вызываю щ ее преклонение аф риканцев, и коло
ниальная держ ава, которая ради прибы лей пошла на унич
тожение целого народа.



П О  Т У  С Т О Р О Н У  К А Л А Х А Р И

После того как  племя гереро покинуло своих предков и 
ушло на юг, огромная, молчаливая и безм олвная пустыня 
К алахари  отделила его от родственных племен банту, дви
гавш ихся на восток. Возмож но, гереро не одно столетие 
продвигались на юг. В X V I I I  в. они, наконец, достигли 
«большой воды» —  А тлантического океана и нашли свою 
новую родину в Ю го-Зап адн ой  А ф рике. С трана изобило
вала тучными пастбищ ами. О бш ирны е покрытые травой 
равнины позволяли  держ ать большие стада, составлявш ие 
основу сущ ествования этого пастушеского народа. П равда, 
гереро приходилось вести борьбу с готтентотами, которые 
облю бовали те же земли, но это было явлением обычным: 
большие переселения народов часто сопровож дались вой
нами.

«О Н И  П О С Т О Я Н Н О  О Т С Т У П А Ю Т ...»

К атастроф а 1904 г. не только подорвала основы сущест
вования гереро, лиш ив многочисленных стад скота, но и 
уничтож ила их культуру.

К  числу крайне скудных источников по истории гереро 
относятся весьма тенденциозны е сообщ ения офицеров не
мецких колониальных войск того времени, когда гереро уже 
не могли вести привы чны й образ ж изни  и были вынуждены 
постоянно отступать. Г азета «Дейче-с К олониальблатт»
1 октября 1909 г. поместила следующее сообщение некоего 
лейтенанта фон Герсдорфа:

«Там , где гереро не опасаются патрулей, они возводят 
свои понтоки * и верфи **  примерно в 5— 6 километрах от 
воды. О стовом понтокам служ ат сучья и ветви, согнутые 
сводом наподобие пчелиного улья и связанны е древесной 
корой. Сверху их покрываю т травой. Все имущество гереро 
состоит из колод, выдолбленных из дерева, —  в них они 
толкут клубни водянистого растения; чтобы получить ж и д
кость, которую затем  перемеш ивают с ягодами, —  из топора, 
шила, банки с трутом, кремня и огнива. Т р у т  гереро 
добываю т из гнилуш ек или древесных наростов; из старых

* Хижины.
**  Семейные поселения.



кусков ж елеза они выковываю т наконечники для стрел и 
копий, мастерят капканы. О деж ду, а часто такж е и обувь 
гереро шьют из дубленых козлины х шкур. Д ети  их бега
ют совершенно нагими. В кож аные сумки вроде наших 
ягдташ ей гереро собирают съедобные корни, которы е вы ка
пываю т из земли обожженной на костре палкой. М уж чины  
прибегаю т для этого такж е к помощи палицы с заострен
ным концом, основное назначение которой —  приканчивать 
животных, попавших в капкан или силки. К роме палицы, 
гереро вооружены копьем и луком. О травленны ми стре
лами они не пользую тся, хотя знаю т состав яда, изготовля
емого бушменами. Гереро плетут силки и з  веревок-— ма
териал для них дает агава определенной разновидности — 
или же из проволоки.

Сбор корней и снабжение водой —  дело женщ ин и де
тей, на обязанности мужчин леж ит охота. В сухое время 
года для  многих гереро только клубни водянистого расте
ния служ ат источником влаги. В местностях, отдаленных 
от воды, они строят -свои поиток-и там, где изобилует это 
растение. Гереро запасаю т его в большом количестве, и, 
чтобы предохранить от высыхания, закапы ваю т в песок. 
П еред употреблением его клубни очищают, разрезаю т на 
мелкие куски и растираю т в деревянных колодах. П олучен
ную каш ицу выжимаю т руками. Собаки не переносят этой 
ж идкости и дохнут от нее. Л ю дям  она такж е не безвредна, 
гереро нередко заболеваю т и в качестве лечения прибегают 
к кровопусканию, делая р азр ез в ушах. З а т о  жидкость, 
получаемую из растения тсама, и  лю ди и животные 
могут пить длительное время без ущ ерба для здоровья. 
О днако в песчаных местностях это растение встречается 
крайне редко.

В наиболее засуш ливы е периоды гереро, чтобы спастись 
от ж аж ды , подвеш иваю т на дерево ж елудок каменного 
козла, который содерж ит до трех котелков ж идкости, 
а снизу подставляю т горшок. П ользую тся они и другим — 
ускоренным — способом, при котором получается менее 
чистая влага: ж елудок вскры ваю т, руками выж имаю т в со
суд его содержимое, а затем  пропускают через травяной 
фильтр, после чего использую т для п и тья и для варки 
пищи.

К аж дое утро на рассвете женщ ины и дети отправляю тся 
за  водой или на поиски корней, а мужчины осматриваю т 
ловушки и «охотничьи краали». Л овуш ки представляю т



собой ямы ш ириной 1,5 и глубиной 1,5— 2 метра, выкопан
ные большей частью вблизи солончаков, по нескольку в 
ряд, на небольших расстояниях одна от другой. О ни рас
считаны на крупную дичь, мелкую ловят силками. «О хот
ничьи краали» — это сооружения для охоты на антилоп и 
каменных козлов на гребнях дюн, по краям  кустарника или 
оврагов, представляю щ ие собой длинные изгороди с не
большими проемами, в которы х расставлены  силки. Гереро 
охотятся с собаками на ш акалов и рысей. М аленькие, но 
очень злы е псы выслеживаю т даж е леопардов».

Бесконечные просторы Ю ж ной А ф рики, отливающ ие 
красным и голубым далекие горы, плодородные земли и бо
гатая фауна понравились крупному бременскому купцу 
Л ю дерицу. В 1883 г. он у одного вож дя «купил» бухту 
А н гра  П екена (ныне бухта Л ю дери ц ), а у другого —  часть 
побереж ья от устья реки О ранж евой до 26-го градуса ю ж 
ной широты. Год спустя в бухте Л ю дериц бросил якорь 
военный корабль «Э лизабет». С  него на берег сошел отряд 
вооруженных людей, чтобы выполнить волю Бисмарка, 
который поставил собственность Л ю дерица под «защ иту» 
Германской империи. Т а к  возникла Германская Ю г о -З а 
падная А ф рика.

Н ем ецкие колонисты извлекали из экспорта скота 
огромные прибыли, тогда как стада гереро и  готтентотов 
непрерывно сокращ ались. Коренное население страдало от 
ж адности ростовщиков, а тут еще на рубеже X I X  и X X  вв. 
в Ю ж ной А ф рике вспыхнула эпизоотия чумы. У гереро 
осталась только зем ля, но прош ло немного времени —  и они 
потеряли и ее.

В замен немецкие завоеватели принесли коренному на
селению «блага» европейской цивилизации, которых оно 
ранее не знало: сифилис и алкоголь. Венерические болезни 
и пьянство получили такое широкое распространение, что 
рейхстаг был вы нуж ден зан яться  расследованием условий 
в Германской Ю го-Зап адн ой  А ф рике. Ж естокость немец
ких властей, захват земли белыми поселенцами, задолж ен
ность европейским торговцам , которые навязы вали  аф ри
канцам  свои товары, а взамен уводили их скот, —  все это 
довело гереро до отчаяния.

«Кому принадлеж ит зем ля гереро? Н ам  принадлеж ит 
зем ля гереро!» П од этим лозунгом 12 января 1904 г. на
чалось восстание гереро во главе с Самю элем М агареро. 
Ж енщин, детей, миссионеров, англичан и буров повстанцы



не трогали. Вся их ненависть была направлена против не
мецких солдат, ростовщ иков и торговцев.

И з  Германии были вы званы  подкрепления: сначала 
пять ты сяч, затем  десять тысяч, наконец четы рнадцать 
тысяч солдат с самым современным оружием. К омандовал 
генерал-лейтенант фон Т рота , великолепно подходивший 
для руководства операцией по уничтожению  гереро, —  он 
доказал это, участвуя в  кровавом подавлении восстания 
ихэтуаней *. Ф он Т р о та  радовался предстоящ ей кампании, 
которая, по его расчетам, долж на была продлиться не боль
ше чем несколько недель. Ведь немецким войскам противо
стояли племена, вооруженные копьями; только шесть ты сяч 
человек имели руж ья, к тому же в основном устаревш его 
образца.

М А Р Ш  С М Е Р Т И  Ч Е Р Е З  П У С ТЫ Н Ю  О М А Х Е К Е

Ф он Т р о та  разбил  лагерь на небольшой возвыш енно
сти у поднож ия горы В атерберг. Ротны е командиры  стол
пились вокруг стола, на котором фон Т р о та  разлож ил 
карту. О н разъ ясн ял  позиции и задачи  ш естнадцати рог; 
помимо пулеметов они располагали более чем тридцатью  
орудиями. Гереро были окруж ены со всех сторон. Ф он  Т р о 
та говорил медленно, вы деляя почти каж дое слово, словно 
смакуя свою речь. О н любил говорить, не встречая возра
жений, лю бил планы  кампаний, карты  с нанесенными на 
них схемами операций. Сейчас он испытывал сатанинскую 
радость жестокого человека, который привык обеими ру
ками сеять смерть.

«Тактический» план фон Т р о та  состоял в том, чтобы 
загнать гереро в пустыню и не дать им отступить в такие 
места, где они могли найти пищ у для себя и корм для 
скота. Это долж на была быть первая  тотальная война Гер
мании. У  поднож ия Ватерберга подготавливалась драма, 
означавш ая гибель целого народа.

—  М ы не знаем пощ ады, —  заяви л  фон Т р о та  и по 
очереди посмотрел каж дому из офицеров в глаза. —  М ож ет 
быть, кто-нибудь здесь иного мнения?

Н еподвиж ны е лица подтвердили: возраж ений нет.
В августе 1904 г. немецкие «ударные войска» с четырех

* Народное антиимпериалистическое восстание в Китае в 
1900— 1901 гг.



сторон двинулись на гереро. П улемет косил их ряды  один 
за  другим. После девяти дней бойни оставш иеся в живых 
вместе с семьями и стадами беж али в страш ную , безводную  
пустыню Омахеке. Ф он  Т р о та  двинулся вслед за  ними и 
при казал  зан ять  немногие имевшиеся здесь источники 
воды. «Черные, —  думал он, —  не вы держ ат долгой и страш 
ной смерти от ж аж ды  в пустыне и предпочтут наш и пули». 
Ш ел  месяц за  месяцем, немецкие войска стали уже испы
ты вать нетерпение, а гереро все не показы вались. Н о  вот 
однаж ды  из пустыни появились ж ивы е тени: скелеты ж ен
щ ин с едва дышавш ими детьми на руках. М уж ья отпра
вили  их, чтобы они наш ли спасение в плену. О днако фон 
Т р о та  был беспощаден: он застави л несчастных вернуть
ся на верную гибель в пустыню. Вдогонку он послал новые 
войска. В книге «Н аш и колонии» рассказано, какое зр е 
лищ е предстало их глазам : «В феврале следую щего года 
колонна обер-лейтенанта графа Ш вейница, продвигаясь в 
песках., натолкнулась на следы беж авш их гереро. К ак  со
общ ил граф Ш вейниц, зем ля была усеяна сотнями трупов 
домашних ж ивотных. Вы ры ты е во многих местах ямы глу
биной 15— 20 метров свидетельствовали о том, что гереро 
безуспешно пытались найти здесь воду. Бегство явилось 
маршем смерти. Вслед за  скотом гибли дети, женщины, 
старики».

Л иш ь немногим удалось пробиться через пустыню 
в Бечуаналенд. Среди спасшихся был и С ам ю эль М а- 
гареро.

В октябре 1904 г. Х ендрик Витбой подня.* восстание 
готтентотов. О ни тож е щ адили женщин, детей, миссионе
ров, англичан, буров и раненых неприятелей. Н емецкие 
пулеметы уничтож али готтентотов так же беспощадно, как 
гереро. Н о  хотя их главные силы были разбиты , а Х ендрик 
Витбой в 1905 г. умер от ран, отдельные гоуипы вплоть до 
1908 г. продолж али борьбу.

Н емецкие «ударные войска» выполнили свою задачу 
«в полном объеме». Восемьдесят ты сяч гереро и десять ты 
сяч готтентотов были истреблены. О ставш ихся в живых 
загнали в лагеря, поставлявш ие рабочих немецким фер
мерам. В лагерях свирепствовали эпидемии.

Вскоре в Ю го-Зап адн ой  А ф рике воцарилась кладби
щ енская тишина.



ПО СЛ ЕДН ИЕ ЧАСЫ А П А Р Т Х Е Й Д А

Сердце Ю ж но-А ф риканского С ою за * —  не П ретория, 
где находится резиденция правительства, и не Кейптаун, 
где заседает парламент, а «золотой город» Й оханнесбург. 
К огда утром из густого тумана, укрываю щ его землю, под
нимается солнце, горы, у поднож ия которых леж ит Й охан
несбург, каж утся  ослепительно белыми. Буры  назвали  их 
«грядой белых вод» —  В итватереранд. Сейчас окрестности 
В итватерсранда усеяны гигантскими отвалами горной по
роды желтого цвета. З е м л я  повсюду взры та, местами до 
глубины 3 ты сяч метров.

Й оханнесбург стоит на золоте и обязан своим возник
новением золоту. Этому городу немногим более семидесяти 
лет, и все эти годы блага цивилизации были доступны 
здесь лиш ь трехстам ты сячам белых. С отням  ты сяч аф ри
канцев отведены только трущ обы, не имеющие себе рав
ных в мире по грязи  и нищете.

Н а  самом Витватерсранде, где расположены золотонос
ные участки, колю чая проволока со всех сторон ограж дает 
рабочие поселки, напоминающ ие концентрационны е лагеря. 
Вокруг патрулирую т вооруженные автоматами часовые, на 
сторож евы х выш ках установлены пулеметы, направленные 
на африканских рабочих, которые за  одну и ту же работу 
получаю т в десять р аз меньше, чем белые.

П одобная дискриминация, попираю щ ая все человеческие 
права, освящ ена законами страны, такими как закон о ре
гистрации населения, изданны й в 1950 г. правительством  
националистической партии М алана, закон о расселении 
по расовым группам и закон, предусматриваю щ ий ж есто
чайшие кары  за  смешанные браки между белыми и чер
ными. В соответствии с этими так назы ваемы ми правовыми 
нормами все население Ю ж ной А ф рики  делится на четыре 
группы: лица европейского происхождения, метисы, аф ри
канцы банту и выходцы из А зии .

С пециальны е комиссии изучаю т строение фигуры чело
века, цвет его кожи и социальное положение, после чего 
правительственные учреж дения решают, к какой группе 
населения следует его причислить. Т ы сячи  людей в Ю ж 
ной А ф рике ж и вут в постоянном страхе, что могут быть 
отнесены к ниж естоящ ей группе. Это сопряжено с измене

* С 31 мая 1961 г . — Ю жно-Африканская Республика.



нием места ж и тел ьства— иногда не только квартала, но и 
города, — круга знакомых, школы, которую посещают 
дети. Ж естокие кары  ж дут того, кто не соблюдает много
численных ограничений под девизом «только для белых». 
Ч ерны х почти десять миллионов человек, белых —  всего 
три миллиона.

В доверш ение расовой политики, которая может срав
ниться лиш ь с людоедской политикой нацистов, парламент 
Ю ж но-А ф риканского С ою за, состоящ ий из одних белых, 
принял так  назы ваемы й закон о бантустанах *; он, по сло
вам диктатора Ф ервурда, представляет собой апогей поли
тики, направленной на полное разделение рас.

Е щ е несколько десятилетий н азад  бы л разработан план 
создания в стране особых резерватов для коренного населе
ния с последующ им превращ ением их в некие «автономные» 
государства в рамках Сою за. Т ам , где сейчас в нищ енских 
условиях ж ивет четыре миллиона банту, долж но 'быть посе
лено еще шесть миллионов человек.

В богатых промыш ленных и аграрны х районах страны 
останется всего три миллиона чернокожих: у себя на ро
дине они будут находиться на положении «временно допу
щенных иностранных рабочих».

Это ничуть не беспокоит белых снобов, биржевиков, 
промыш ленников и богатых фермеров. Все их помыслы 
направлены  на то, чтобы сохранить свои богатства. Руко
водствую тся они лозунгом, выдвинутым еше в середине 
X V I I  в., когда буры только начали продвигаться от мыса 
Д оброй Н адеж ды  в глубь континента: «Ю ж н ая А ф рика 
долж на быть страной белого человека, здесь никогда не 
будут управлять кафры, готтентоты или кули».

Буры  были благочестивыми людьми. О ни считали себя 
избранниками божьими и утверж дали , что эго дает им 
право истреблять черных, если те не соглаш аю тся стать 
рабами. П ростая и выгодная религия! В 1806 г. К апская 
колония стала владением англичан. Н а  протяж ении соген 
лет английские купцы наж ивали сказочные прибыли на 
торговле рабами. Н о  теперь, когда А нглия стала развитой 
промыш ленной держ авой и применение машин сделало 
труд рабов невыгодным, А нглия «во имя божьей справед

* «Закон о предоставлении банту самоуправления» предусматри
вает создание «национальных отечеств» (бантустанов) для зулусов, 
коса и других южноафриканских банту в пределах отведенных им 
земель, т. е. лишь на 13% территории страны.



ливости» запретила рабство. Н а  самом деле этот жест бы \ 
также продиктован только соображ ениями выгоды; об 
английских капиталистах было принято говорить, что они 
произносят «бог», а думаю т «хлопок».

П оскольку бог буров никогда не возраж ал  против раб 
ства, благочестивые фермеры были возмущ ены законом о 
его запрещ ении. О ни слож или свои пож итки на зап ряж ен 
ные волами повозки и вместе с женами и детьми двинулись 
на север, подальше от английских владений, туда, где еще 
оставалось коренное население, которое можно было бес
препятственно угнетать.

Зу л у сы , которые оказались на пути буров, были р а з 
громлены, причем буры, горячо ненавидевш ие англичан, не 
преминули воспользоваться их помощью. В озникли две 
бурские республики —  Т ран свааль и О ранж евое Свободное 
Государство. Н о  добрососедские отнош ения бурских госу
дарств и английской колонии сущ ествовали не долго. 
В 1867 г. в О ранж евой  бы ли найдены алм азы , -в 1884 г. в 
Т рансваале —  золото. А нгличане, сразу  же вспомнив о бед
ных порабощ енных зулусах, начали бряц ать оружием и 
провоцировать пограничные инциденты. К огда же буры 
облож или английских владельцев золоты х разработок вы 
соким налогом, в  1899 г. вспыхнула война; выиграв ее, 
англичане смогли вставить в британскую  корону два новых 
бриллианта в виде бурских республик.

П обедители проявили великодуш ие: Ю ж н ая  А ф рика 
получила широкое самоуправление, буры пользовались р ав 
ными правами с англичанами. Н а  базе эксплуатации золо
тых и алмазны х разработок англичане создали развитую  
промышленность.

О на не могла обойтись без труда африканцев. Коренное 
население получило «разреш ение» селиться в городах и 
наниматься на работу к белым господам. Н о  политика ре
зе р в а т о в —  апаргхейд —  продолж ала сущ ествовать; более 
того, с годами она приняла неслыханно жестокие формы.

О  последствиях этой политики и ее влиянии на А ф рику 
доктор Кваме Н крум а сказал:

«Н ы не твердо установлен тот исторический факт, что 
ничто так не активизирует волну национализма в А ф рике, 
как политика апартхейда. П равительство (Ю ж н о-А ф ри кан 
ского) С ою за создает мучеников, и мы в нашу важную 
историческую эпоху ни на минуту не забы ваем  о них».



Б А Р А Б А Н Ы  Н Е  С М О Л К А Ю Т

Слово «свобода» нельзя
написать

Когтями стервятника.
Его можно написать только

кровью. 
Свободу нельзя вымолить, 
Находясь в лапах тигра,
З а  нее надо жестоко бороться 
И ли погибнуть...

Ашантенц Спнгодар  
(Суринам)

С У А Х И Л И  И Л И  Х А У С А ?

В толпе молодых студентов, которые каж дое утро с 
пачкой книг под мышкой направляю тся к зданию  универ
ситета в А ккре, однажды появилась небольш ая группа 
аф риканцев, принадлеж ащ их к старш ему поколению. Судя 
по одежде, среди них были гости из разны х стран А ф рики. 
О днако при виде того, как уверенно они вош ли в залиты й 
светом вестибюль, каждому стало ясно, что здесь, в мире 
науки, они чувствую т себя как дома.

П рофессора, педагоги, писатели и ж урналисты  собра
лись на первый лингвистический конгресс Зап ад н ой  А ф р и 
ки, чтобы обсудить одну и з важнейших проблем, стоящ их 
ныне перед ее народами. Н а  каком язы ке будут они гово
рить с другими народами м ира? И  на каком язы ке будут 
объясняться между собой люди, населяющ ие громадную 
территорию  от К аи ра до К ейптауна?

Д о сих пор африканцы , если они хотели получить зн а
ния и образование, были вынуж дены пользоваться языком 
своих колониальных господ: ни в миссионерских школах, 
ни в учительских институтах, ни в правительственны х 
учреж дениях язы ки  коренного населения, на которых го
ворят миллионы людей, не занимали должного места. 
Н еуж ели так будет продолж аться и впредь? Н еуж ели сред
ством связи  между молодыми африканскими государствами 
останутся навязанны е А ф рике европейские язы ки?

Н ес колько лет назад  аналогичная проблема встала



перед индийцами: они, как известно, смогли ее разреш ить. 
Ч ерез несколько лет английский будет вытеснен самым 
распространенным язы ком  И ндии — хинди, который по
полнится новыми словами и выраж ениями из области тех
ники и естественных наук.

П одобное решение напраш ивается и для А ф риканского 
континента; на лингвистическом конгрессе в А ккре это не 
вы звало разногласий. Н о  какой и з  африканских язы ков 
может сы грать ту роль, какая  в И ндии выпала на долю 
хинди?

Европейские лингвисты  поздно занялись язы кам и и 
диалектами А ф рики , но и после этого не скоро и не все 
отказались от предвзяты х  'суждений. М ногие утверж дали, 
что «Черный континент» с точки зрени я лингвистики пред
ставляет собой настоящ ий хаос, так  как каж дое племя го
ворит на своем язы ке; что среди огромного числа язы ков — 
оно составляет от семисот до ты сячи — нет якобы ни од
ного, который по своему лексическому богатству и вы рази 
тельности мог бы сравниться с современными западными 
язы кам и.

З а  этими утверж дениями, кстати сказать  совершенно 
ложными, стояло, да и поныне стоит ж елание отказать 
народам  А ф рики в собственной культуре, а заодно и в спо
собности самим определять свою судьбу.

М еж ду тем у нас в Е вропе тоже говорят не только на 
французском , немецком, русском, но и на ирландском, лап
ландском, румынском, каталонском язы ках; а если еще 
учесть диалекты , в которых такж е нет недостатка, то число 
язы ков вы разится  солидной цифрой.

Разум еется, определенному уровню развития общ ества 
соответствует определенный уровень р азви ти я  язы ка. 
В Е вропе национальные язы ки  такж е вы кристаллизовались 
лиш ь после того, как сложились нации. К огда в А ф рике 
появились европейцы, крупные нации там только начинали 
формироваться. Н ы не этот процесс, надолго задерж анны й 
периодом колонизации, идет полным ходом.

Н аселение Республики Ганы в настоящее время говорит 
на двадцати диалектах язы ка акан. Этот вы сокоразвиты й 
язы к до сих пор не имеет единой орфографии. Специальная 
комиссия, заним авш аяся этим вопросом, только что завер 
шила свою работу. А кан  объявлен национальным язы ком 
Ганы, который должен заменить английский. Вскоре вы й
дут первы е школьные учебники на язы ке акан.



А налогичную  картину можно наблю дать и в  соседней 
Н игерии, многонациональном государстве ка побережье 
Гвинейского залива, которое назы ваю т «африканской И н 
дией». И з  тридцати пяти миллионов жителей Н игерии * 
немногим более семи миллионов говорят на язы ке хауса, 
шесть миллионов —- на язы ке йоруба и еще ш есть миллио
н о в —  на язы ке ибо; в общей сложности на этих трех я зы 
ках говорят почти две трети населения страны . Н а  долю 
остальных тринадцати миллионов человек, как уверяю т 
исследователи, приходится сто девяносто семь язы ков. Н а  
ста из них говорят отдаленные горные племена, живущ ие в 
долинах плато Баучи. Н о даже такая  распыленность не 
может поколебать уверенность молодого государства в том. 
что язы ковую  проблему можно успешно решить.

В Н игерии все громче раздаю тся требования устано
вить единый официальный язы к для всей страны, и боль
шинство мнений склоняется к  тому, чтобы отдать предпо
чтение хауса. П редполагается, что вначале он будет введен 
во всех ш колах как обязательная дисциплина, затем  все 
преподавание будет переведено на хауса, после чего он 
вскоре сможет стать государственным языком.

Х ауса является  язы ком торговли. З а  пределами Н и ге
рии на нем говорят еще от десяти до пятнадцати  миллионов 
человек и еще больше людей понимают его. Б лагодаря 
наличию множ ества слов арабского происхождения в хауса, 
он понятен ж ителям  стран М агриба, чей родной я зы к  — 
арабский.

Х э уса давно имел собственную письменность, в осно'зе 
которой первоначально леж ал арабский алфавит. Х ауса и 
сейчас имеет большое значение как современный литера
турны й язы к.

Среди разговорны х язы ков А ф рики  на первом месте 
стоит арабский: между долиной Н и л а  и побережьем А тл ан 
тического океана на нем говорят, хотя и с разны м  произно
шением, пятьдесят пять миллионов человек. В огромную 
область распространения арабского язы ка вклиниваю тся в 
горах Риф , в Ю ж ном  М арокко и в некоторых других оази 
сах небольш ие участки, где сохранились древние бербер
ские язы ки, устоявш ие против влияния арабов и ислама. 
К  ним принадлеж ат сусу и кабильский в А лж и ре, а также

* По переписи 1964 г. население Нигерии составляет около пяти
десяти пяти миллионов человек.



несколько туарегских диалектов в З ап ад н о й  и Ц ентральной 
Сахаре.

В Восточной и Ц ентральной А ф рике наиболее распро
странен суахили (или  кисуахили): на нем говорят от п ят
надцати до тридцати миллионов человек. К роме того, его 
понимают все народы сомалийского побережья, так как на 
здеш них рынках он вы полняет ту же функцию, что хауса 
на западе континента. С уахили в свою очередь испытал 
очень большое влияние арабского, и в основе его письмен
ности такж е первоначально леж ал арабский алфавит.

К огда в X V I  в. в А ф рике появились португальцы , на 
территории между С офалой и М огадиш о был распростра
нен суахили. И стоки суахили восходят к тому времени, 
когда первые арабские поселенцы задолго до проникнове
ния ислама обосновались в Восточной А ф рике и смеша
лись с жившими здесь народами банту. О н возник из сме
ш ения диалектов банту со словами, заимствованны ми из 
лексикона арабских и персидских купцов, и пополнился 
сирийскими, арамейскими, древнееврейскими, гурецкими и 
даж е индийскими словами.

С уахилийские термины, касавш иеся торговли, судоход
ства, культуры  и войны, были заимствованы  у арабов, а 
слова, относящ иеся к сельскому хозяйству и повседневной 
ж и зн и ,—  у банту. Грамматика суахили такж е представляет 
собой результат взаимодействия логичной и сложной араб 
ской грамматики и очень трудной грам*матики язы ков банту, 
изобилую щ ей исключениями. С уахили принадлеж ит к 
числу семи наиболее распространенных язы ков мира и я в 
ляется наряду  с европейскими язы кам и, получившими здесь 
распространение в период колониализма, официальным 
язы ком  в Кении, Т анганьике, М озамбике и Восточном К он
го. Кроме того, на суахили имеется богатая и быстро расту
щ ая литература.

Год назад  один ж урналист встретил в деревне около 
Э лизабетвиля (К он го) восьмилетнего мальчика, возвращ ав
шегося из школы, и попросил его показать свою тетрадь. 
В ней был переписан очередной у р о к — на суахили. П репо
давание на этом язы ке позволит ш кольникам объясн яться  
с теми их соотечественниками, которые принадлеж ат к дру
гим народностям. О дновременно в школах изучается ф ран
цузский язы к.

В числе язы ков, понятных миллионам африканцев, сле
дует назвать амхарский, официальный язы к Эфиопии.



Н аконец, следует упомянуть манде, на котором говорят 
три миллиона людей племен мандинго. Е го обязаны  были 
знать офицеры ф ранцузской колониальной армии: солда
там, завербованны м е  Зап ад н ой  А ф рике, приказы  отда
вались на родном язы ке.

О стальны е африканские язы ки  имеют более ограничен
ную сферу распространения. Это сотни язы ков народов 
банту, множество язы ков Зап адн ого  и Ц ентрального С у 
дана. К ак  правило, они еще очень слабо изучены.

Ещ е несколько лет назад  в одной из ведущих ш вейцар
ских газет можно было прочесть такое вы сказы вание: 
«Когда сто или пятьдесят лет назад  западны е миссионеры 
и колониальные держ авы  пришли в А ф рику  и начали свою 
цивилизаторскую  деятельность... там не было письменно
сти, не было каменных памятников».

К акая  невероятная ложь!
К ак известно, Н и л  течет в А ф рике. Н о  ведь письмен

ные памятники долины Н и л а  относятся к  эпохе, отстоящ ей 
от нас примерно на три с половиной тысячи лет. В те вре
мена, когда наш Европейский континент с точки зрения 
культуры  еще находился в глубокой спячке, древние егип
т я н е — а они ведь были африканцами! — создали письмен
ность, состоявшую и з пятисот иероглифов; они ее упро
стили примерно за  ты сячу лет до нашей эры, создав так 
называемый демотический алфавит, дошедший до нас бла
годаря знаменитой надписи на розеттском  камне. З д есь  же, 
в долине Н ила, возникло на основе древнегреческого алф а
вита и коптское письмо, с помощью которого написана об
ш ирная церковная литература. Коптское письмо в свою 
очередь повлияло на развитие письменности древней Н у 
бии. Н айдены  древненубийские тексты, относящ иеся к  V I I I  
и IX  вв., выдерж ки из евангелий и надгробные надписи. 
В М ероэ задолго до появления здесь христианства сущ е
ствовал алфавит, испытавш ий сильное влияние египетской 
иероглифики. К  сожалению, письмена М ероэ до сих пор не 
удалось расш ифровать.

Л иви я в эпоху Д ревнего К арф агена имела свою пись
менность, похожую на пуническую. О на долгое время была 
распространена в Н умидии, а такж е в странах нынешнего 
М агриба; ею по сей день пользую тся туареги Ц ентральной 
С ахары. Эфиопская империя с древнейш их времен имела 
свою письменность, которая восходит к сабейской; ее пись
менные свидетельства относятся к первым векам н. э.



С  проникновением ислама во многих частях А ф рики  в 
употребление вошел арабский алфавит, в Северной А ф рике 
без изменений, в Судане же и на восточном побережье с 
модификациями, приспособившими его к  местным я зы 
кам —  хауса, фульбе и суахили. Д о  нас дошли записанные 
этим письмом произведения героического эпоса, песни, саги, 
хроники и множество стихов. А рабским  язы ком пользова
лись в древнем мусульманском университете в Том букту, 
на этом язы ке профессора и студенты писали свои научные 
т р у д ы — по астрономии, математике, медицине и морали. 
И  все это задолго до того, как в X V I  в. первые португаль
цы ступили на землю  А фрики!

Т А М Т А М , Т Е Л Е Г Р А Ф  Д Ж У Н Г Л Е Й

Д евственны й лес, заполненны й ты сячами шорохов и 
звуков, смолк; издалека донеслись однообразны е глухие 
удары. О днако обитатели леса стихли лишь на одну секун
ду: сигнальные удары  барабана им хорошо знакомы. П тицы  
немедленно возобновили свою шумную возню , высоко в 
кронах деревьев вновь раздались пронзительны е крики 
обезьян.

Ж ители деревень и селений на берегу реки продолж али 
прислуш иваться. Ведь каж ды й, кто примет сообщение там
тама, обязан  передать его дальш е. О но долж но дойти до 
адресата. Н а  язы ке тамтама переговаривается вся А ф рика, 
его звуки  летят над лесами и саваннами, реками и озерами, 
порой через весь материк.

З в у к  барабана слышен обычно за  30 километров, при 
благоприятны х условиях и при спокойной погоде —  даже 
за 60. К огда умер король А нглии, весть об этом важном 
событии облетела деревни в лесах раньше, чем колониаль
ные власти передали ее по радио. Радио не может поспеть 
за тамтамом.

Н ар яд у  с новейшими средствами техники в А ф рике до 
сих пор удерж ивается традиционная система передачи и з 
вестий, вы держ авш ая испытание четырех тысячелетий. 
Б лагодаря тамтаму африканцы  узнаю т обо всех происшест
виях в соседних деревнях и племенах, в случае беды дого
вариваю тся между собой. Т рудно  представить себе их 
ж и знь без тамтама.

«Ж ена К офи уже несколько дней тяж ело больна, —



отбивает на барабане деж урны й „телеграф ист” в отдален
ной конголезской деревне. —  У нее высокая температура. 
Вож дь А ш уса просит врача приехать как можно скорее».

Ближ айш ий медицинский пункт находится за  30 ки
лометров. Н о  ответ заставляет себя ж дать не больше 
десяти минут: «Врач выедет через час. О н будет плыть 
вверх по реке до большого поворота. З д есь  его долж на 
встретить лодка».

А нглийский врач Т о д д  в 1948 г. рассказал  в лондон
ской газете о том, как пользуется тамтамом конголезское 
племя бабали.

«Стоит кому-нибудь и з  жителей деревни не прийти во
время домой, как о нем немедленно при помощи тамтама 
наводят оправки у соседей. Е сли те ничего не знаю т, ста
рейшины деревни рассылаю т во все концы поисковые груп
пы, состоящ ие из двух человек, которые имеют при себе 
рожок, издаю щ ий два звука различной высоты. И м  подают 
сигналы, напоминающие звуки тамтама.

Д еревенский барабан, конечно, не смолкает ни на ми
нуту. С начала он помогает соблю дать дистанцию  между 
собой поисковым партиям , ушедшим в разны х направле
ниях. Н ай д я  односельчанина, они звуками рож ка опове
щ аю т об этом свою деревню; если она находится вне 
пределов слышимости, то сообщение передаю т через бли
ж айш ее селение. П ервы й, кто его услышит, спеш ит к ба
рабанщ ику, и тот вместо траурной мелодии начинает 
отбивать веселый мотив. После этого почти вся деревня 
выходит навстречу заблудивш емуся человеку. О стальны е 
поисковые партии, заметив, что тамтам заговорил по-иному, 
такж е возвращ аю тся домой».

С воеобразная газета, какой является  тамтам, не огра
ничивается известиями, интересующ ими одно племя. О на 
в состоянии передать любое сообщение. О на распространяет 
новости, приказы  властей, приглаш ает врачей, передает и 
комментирует международные события. О на обнародует 
сведения о рыночной конъю нктуре и сводки погоды, пре
дупреж дает о приближ ении бури. И ногда она даж е заме
няет отдел записей актов граж данского состояния. Б рак 
считается зарегистрированны м, если население широко 
оповещено о нем.

Больш ое распространение тамтам  получил в Конго: 
здесь каж дый взрослы й мужчина имеет право «принимать» 
и «передавать» сообщ ения. М ал ь ч и к и — и те упраж няю тся



в этом искусстве. Ж енщины, хотя и не притрагиваю тся к 
тамтаму, повинуясь традиционному запрету, однако пони
маю т его язы к, тогда как в других странах А ф рики это 
привилегия немногих избранны х. В некоторых деревнях 
только вождю  или знахарю  разреш ено бить в барабан.

Звучание барабана зависит от его размеров. Бы ваю т 
маленькие ручные барабаны, сделанные из бамбука, и ог
ромные, вы резанны е из ствола лесного великана.

Т ам там  поставил перед учеными загадку.
С начала они считали, что на барабанах выбивается



нечто вроде азбуки М орзе. Н о такая азбука предполагает 
наличие письменности. М еж ду тем сто лет назад  многие 
племена Конго еще не имели своей письменности, а язы к 
тамтама они понимали не хуже, чем соседние племена «а 
берегу Гвинейского залива, в Зап адн ом  Судане или на во
сточноафриканском побережье.

Е сли вспомнить, что африканцы  говорят на разны х 
язы ках  и наречиях, то станет непонятным, как сообщ ения 
передаю тся от племени к племени, от одного народа к 
другому. П одобно тому как два китайца, говорящ их на 
разны х диалектах, немедленно поймут друг друга, как толь
ко нарисую т иероглифы, вы раж аю щ ие понятия, которые 
они хотят сообщ ить друг другу, точно так ж е африканец 
понимает звуки  барабана. И мею тся определенные звуки 
для  всех слов, они различаю тся по тону и ритму, варьи
рующ им по высоте и продолжительности.

«К огда я  ознаком ился с местным барабанным кодом, — 
пишет К . В. Т одд , —  мне приш ло в  голову, что и у нас в 
А нглии есть способ передавать известия, не пользуясь 
б у кв ам и ,— при помощи армейского горна...

Точно таким ж е образом передают известия аф рикан
цы. Д л я  каж дого понятия, которое они хотят передать, 
сущ ествует определенное клише... Н априм ер, сигнал „еда 
готова” звучит примерно так: „Горш ки кипят, кипят, 
кипят, горшки ки пят” ».

Ж и знь многих африканских племен невозмож но пред
ставить себе без тамтама. О н звучит постоянно, не умолкая 
даж е ночью, и служ ит не только музы кальны м инструмен
том, но и глашатаем, сообщ ающ им известия, слухи, сплет
ни и шутки. Бы вает, что передаю тся и  настоящ ие юмо
рески. А ф риканцы  не часто посвящ аю т европейцев в таин
ства барабанного кода. С лучается, что, проходя где-нибудь 
в Гвинее или в Конго мимо работаю щ его на поле местного 
ж ителя, европеец с удивлением замечает, что тот хохочет 
до слез. Е го  насмеш ила острота, которую через много ки
лометров донес до его слуха тамтам, постоянно развлекаю 
щий аф риканцев во время работы. А  через две минуты 
он уже слуш ает известия из ж изни округа или столичные 
сообщ ения о международном положении.

Радиостанции А ккры  и К онакри  уваж аю т эту старую 
традицию , считаю т ее ценным дополнением к своей работе. 
Н едаром  язы к тамтама преподается в высшей школе на
ряду с искусством ткачества и резьбы .



РИТМ И Ф А Н ТА ЗИ Я

О душа черного человека, разве 
ты мертва навеки? Много лет 
они топчут тебя, и все же ты 
сопротивляешься, ты усколь
заешь, ты смеешься над ними —  
и цветы твои, вечно свежие, по
ражают своей яркой красотой.

Г. Зломо

Д Ж А З  В О З В Р А Щ А Е Т С Я  Н А  Р О Д И Н У

Г л аза  людей, собравш ихся на аэродроме в  А ккре, 
сияли. Т о , что они только что видели и слыш али, то, что 
вы раж али движ ения темнокожих танцовщ иц, было ож ив
шим ритмом. Т ан ец  сопровож дался одними барабанами, 
но целый оркестр не мог бы быть более вы разительны м .

Выступил и оркестр. О дна за  другой следовали импро
визации на струнных инструментах и на контрабасе, з а 
тем —  напоминавш ие крик фантастической птицы в лес
ных дебрях обры вки мелодий на страстно певшей скрипке 
и наконец — острые, смелые звуки фагота.

Т а к  любители музы ки встречали в столице Ганы все
мирно-известного негритянского музы канта А мерики, 
играющего на трубе, Л уиса А рм стронга, одно из самых 
ярких светил на небосводе американского искусства: они 
показали гостю танец, очень популярный на всем побе
режье Зап ад н ой  А ф рики.

А рм стронг был пораж ен. В музыке танца он узн ал  ме
лодию старой креольской песни, которую еще п ятьдесят 
лет н азад  часто слыш ал у себя дома в Н овом  О рлеане. 
К ак  могла она попасть сю да? — спраш ивал он себя. В про
чем, скорее наоборот, она, очевидно, родилась здесь.

И з древней крепости К ормантин, словно поднявш ейся 
на гребне морского прибоя недалеко от А ккры , начинали 
свой путь в А м ерику на работорговых судах его предки, 
избитые, униженные, скованные цепями. Н есчастны е уво
зили с собой в душе наследие отцов. И  когда один и з их 
потомков, черный американец Л уис А рм стронг ступил со



своим дж азом  на африканскую землю, ои привез с собой 
многое из музыкального наследия рабов.

« Д ж аз возвратился на родину»,-— писали газеты  А к 
кры. Город переж ивал небывалый наплыв народа. В один 
из летних дней 1956 г. на старой площ адке для  игры в поло, 
где выступал А рмстронг, теснилось ш естьдесят ты сяч  чело
век, причем воодушевление публики было столь велико, 
что полиция опасалась несчастных случаев.

Д о  начала нашего века о м узы кальной культуре А ф р и 
ки за  ее пределами почти ничего не знали, вернее — не 
хотели знать. М еж ду тем музы ка как выражение радости 
или печали нигде в мире не играет такой роли, как в 
А ф рике.

Н аселение Зап адн ой  А ф рики до сих пор помнит песни 
времен государства М али, которое в X I V  в. пережило свой 
расцвет: эти старинные мелодии ласкаю т и слух европейца.

К огда люди из народа мандинго приглаш аю т к себе в 
семью гостя, нередко после уж ина хозяйка дома исполняет 
песни М али; муж аккомпанирует ей на ксилофоне. Все 
мандинго очень музы кальны, каж ды й из них играет на 
каком-нибудь инструменте, В заж иточны х семьях даж е 
принято, чтобы один и з сыновей изучал музыку. К аж ды й 
род имеет свою собственную мелодию, и профессиональные 
музыканты, выступающие в торжественных случаях, 
долж ны все их знать.

Конго такж е обладает богатыми музы кальны м и тради
циями. З д есь  распространены самые различны е инстру
менты, начиная от тамтама, ксилофона, гонга, барабанов, 
окарины, дудки, флейты, трубы, охотничьего рож ка ронго 
и кончая одно-, двух- и многострунными смычковыми ин
струментами и «сансой», напоминающей клавикорд. Д ел а
ются инструменты из меди, латуни, дерева, слоновой кости, 
бамбука, из рогов антилопы и буйвола.

Дорогу пересекает ручей,
Дорога пересекает ручей —
Кто из них старше?

Песенка ашанти; 
исполняется на барабане.

Больш инство песен и танцев А ф рики до сих пор не з а 
писано. А ф риканская м узы ка в течение многих лет счита
лась примитивной и казалась  европейским ученым недо



стойной серьезного изучения. Сейчас африканской музыке 
посвящено полторы  тысячи трудов и интерес к ней растет.

И сследователи часто задавали  себе вопрос: в чем ду 
ховные истоки этой своеобразной и жизнеспособной м узы 
ки? Н аконец  они откры ли музы ку Зап ад н ой  А ф рики и как 
ее основной элемент — ритм, давно забы ты й в Европе.

Это открытие имело для музыковедов почти такое же 
значение, как находка скульптур Бенина и йоруба для 
художников и скульпторов, которые вы ступали против оф и
циального искусства и искали новые, более совершенные 
формы художественного вы ражения. В X V II  в. в Европе 
появилось понятие музы кального такта. Последний упоря
дочил мелодию, но, к огорчению многих современных му
зы кантов, «безнадеж но связал  ее тактом», лишив тем са
мым способности стихийно воздействовать посредством 
ритма.

Т еперь стало ясно, что африканцы  не знали такта в ев
ропейском понимании этого слова. Т о, что они отбиваю т на 
барабанах, представляет собой ритм, ощ ущаемый эмоцио
нально. М еж ду тем это полностью противоречит всем на
шим м узы кальным канонам.

Английскому музыковеду К еннету Л онгу пришлось 
прибегнуть к помощи шести различных, постоянно переме
ж аю щ ихся тактов, чтобы записать одну строку и з аф ри
канской детской песенки. П ри этом он так и не проник в 
тайну мелодии.

«Ф орм ы  проявления ритма в нашей музыке предельно 
просты, —  пишет А льф онс Д ауэр  в работе о дж азе. —  Н ам  
придется признать их бедность после самого беглого о зн а 
комления с африканской музыкой. Е е  основа —  ритм. С о
ответственно этому африканцы  играю т на таких ударных 
и щипковых инструментах, которые производят ритмич
ные звуки. Это —  барабан, гонг, ксилофон, маримба, сан- 
са, арфа, лю тня, гитара.

В руках африканца барабан становится инструментом, 
на котором можно исполнять также и мелодию. А ф ри кан 
ский м узы кант точно знает высоту звука, производимого 
каж ды м квадратны м  сантиметром поверхности барабана, 
и изменяет ее по своему ж еланию  путем наж атия свободной 
рукой, коленом или ногой. Кроме того, в А ф рике распро
странены барабаны, высоту звука которых можно регули
ровать при помощи очень простых приспособлений».

В остальном аф риканская м узы ка имеет кое-что общее с



европейской, в особенности с испанской и португальской, 
которая по своему ритму заметно отличается от североевро
пейской. Д о  сих пор неясно, является  ли это следствием 
влияния А ф риканского континента, например в период 
господства мавров на Пиренейском полуострове.

«А ф риканский континент, —  пишет Д ауэр , — создал 
совершенно независимо от музыки З ап ад а  не только поли
фонизм, но и гармонию. Это тем более поразительно, что 
в А ф рике часто встречаю тся те же самые музы кальные 
формы, которые появились у нас примерно в X  в., одно
временно с  первыми опытами полифонической музыки».

Т аки м  образом, и в этой области культуры  жители 
А ф риканского континента в основном шли в ногу с евро
пейскими народами вплоть до X V  в., т. е. до тех пор, 
пока работорговля не прервала нормальный процесс р а з 
вития А ф рики  и не обрекла ее на застой. О днако и после 
этого аф риканская музы ка, подобно реке, которая прокла
дывает себе новое русло, продолж ала развиваться , но по 
другим путям , в Н овом  Свете, по ту сторону А тлан ти че
ского океана. В ы воз в А м ерику миллионов людей имел не 
только политические последствия, но и привел к обмену 
культурны ми ценностями, последствия которого отчетливо 
вы рисовы ваю тся лиш ь теперь, по прошествии веков.

« Т  ам, где негры ж или в постоянном и тесном общении 
с белыми, которые внуш али им убеждение в неполноцен
ности и 'никчемности африканского искусства и аф рикан
ских традиц ий  и видели в африканской музыке оскорбление 
своим эстетическим взглядам , основные элементы аф рикан
ской музы ки к настоящ ему времени исчезли и она стала 
скорее европейской, чем африканской.

Н о  там, где в известной мере уваж алось своеобразие 
африканской культуры , из взаимодействия африканского 
и западного музы кальны х стилей возник новый стиль, в 
котором невозмож но различить составные элементы».

А ф рикан ская м узы ка сохранилась прежде всего в Б р а 
зилии, на Кубе, на М артинике, на Гаити; в ю жных штатах 
С Ш А  одной из ее форм явился дж аз. Д ж а з  следует рас
см атривать как результат взаимопроникновения разны х 
культур: музы ки А ф рики  и  м узы ки Е вропы  и А мерики.

Разум еется, то, что теперь часто выдаю т за  дж аз, имеет 
очень мало общего с песнями сборщ иков хлопка, с негри
тянскими гимнами, с блю зами двадцаты х годов. Современ
ный д ж аз безнадеж но коммерциализирован.



Рост популярности дж аза  совпал с эпохой общ ествен
ных сдвигов. М узы канты  в зн ак  протеста против бесплод
ности бурж уазного искусства с восторгом ухватились за 
д ж аз как за  средство отказа от прошлого, способное вы
вести искусство из тупика декадентства.

Н ы неш ний коммерческий д ж аз уже совсем не такой. 
Поэтому-то Л уис А рм стронг, который как настоящ ий боль
шой худож ник ищет для своего искусства новые формы, 
надеется, что возвращ ение дж аза  на его африканскую  ро
дину явится  стимулом к его развитию .

П РИ  С В Е Т Е  Л А Г Е Р Н Ы Х  К О С Т РО В

Европейцы , бывавш ие в А ф рике, пораж аю тся арти
стичности аф риканцев. П очти в каж дом из них ж ивет мимист 
и танцор. Р ассказчик увлекает своих слуш ателей не то л ь 
ко словом. П евец не только поет, но и подчеркивает содер
ж ание песни вы разительны ми жестами. А  танец —  это 
нечто большее, чем выраж ение необузданной радости, —  
эго сама танцую щ ая ж изнь. П а исполняю тся с таким  со
вершенством и полнотой чувства, что даж е люди, не посвя
щенные в символику жестов и движений, понимают их 
смысл ничуть не хуже, чем африканские слуш атели и зр и 
тели: дерево, изображ аемое африканцем, представляется 
живым, а при появлении на сцене «слона» зрителям  каж ет
ся, что зем ля дрожит.

М ы давно уже утратили дар —  передавать жестами и 
танцами мысли и чувства, —  которым владели наши пред
ки. Н о  африканские народы очень заботятся  о соверш енст
вовании этого искусства, в котором раскры ваю тся их ха
рактер и переж ивания: веселая общительность, радость 
обретенного счастья. В танце африканец изображ ает лю 
бовь, ловкость, гордость своей семьей, удачу на охоте, скорбь 
о близком  человеке, прощ ание с усопшим. По каж дому по
воду африканец самозабвенно танцует, танец для него —  
ж изненная потребность. О н воспроизводит себя, соседей, 
зверей, растения — все, что его окруж ает и составляет не
отъемлемую принадлеж ность его сущ ествования.

Особенно лю бят танцевать пигмеи. С  древних времен 
за ними упрочилась слава искусных танцоров. П рирож ден
ная страсть к  танцу сочетается у них с безоблачной ж и зн е
радостностью, больш им мимическим даром и кошачьей



гибкостью. И сследователи в один голос утверж даю т, что 
ни один народ А ф рики не может сравниться в искусстве 
танца с этим племенем.

М артин Гузинде, который в 1934 г. ж ил среди пигме
ев, пишет в книге «Пигмеи Конго в прошлом и настоящем»:

«Л ю ди из племени бамбути с самых юных лет и до глу
бокой старости каж дой костью своей ощ ущают незатихаю 
щий ритм. Бамбути проворнее и подвижнее, чем другие 
негры. Вместо того чтобы в свободное время отдыхать, рас
слабив мускулы тела, они, наоборот, легко и без всякого 
усилия производят подрагиваю щ ие танцевальны е движ е
ния, продолж аю щ иеся несколько минут, причем все их тело 
вибрирует в упругом порыве.

Стоит кому-нибудь из бамбути начать хогя бы вполго
лоса напевать знакомы й мотив, как. те, кто находится вбли
зи, немедленно его подхваты ваю т, и их тела гут же прихо
дят в движение. Более всего и старые и молодые лю бят тан
цевать под „самсу" — простой щ ипковый инструмент. Его 
можно услы ш ать в любое время дня. К ак только р азд а
ются звуки саетсы, мальчики и девочки, легкие и гибкие, 
немедленно начинаю т двигаться в такт музыке. Н ередко 
к ним присоединяю тся и взрослые. Н о  общие танцы обыч
но устраиваю тся поздно вечером... У  племен эфе и басуа, как 
правило, первыми вы ходят танцевать девушки и молодые 
женщины, которые начинаю т петь и круж иться на площ ад
ке: это равносильно приглашению , обращ енному к осталь
ным, и оно никогда не остается без ответа. У племени ака, 
напротив, первыми выходят юноши, они описывают круг, 
пританцовы вая и слегка подпры гивая в такт звукам  дере
вянных труб, на которых сами играю т. Главную  ноту в 
короткой мелодичной фразе они вы деляю т и в это время 
резко наклоняю тся вперед и вниз, после чего сразу  вы прям
ляю тся. Т рубы  они держ ат в правой руке, направляя их 
слегка вверх и в сторону от круга».

Н и какая  усталость и даже волнение, пережитое в тече
ние дня, не могут удерж ать пигмеев от ганцев.

З и км у н д  и Ганзелка видели танцы воинов племени ба- 
тутси и рассказы ваю т о своих впечатлениях в книге «А ф ри 
ка грез и действительности»:

«В нижнем конце подворья вдруг раздался  приглуш ен
ный шум, и сейчас же вслед за  этим появились первые ряды  
воинов, грудь и лица которых были разрисованы  белыми 
полосами. Внезапно они останавливаю тся и выжидаю т.



Н грм ы  загремели в новом ритме.
И  вдруг с воинственным кличем п н ц овщ и ки  ринулись 

вперед. Т ела их, как будто отлитые из сплава бронзы  и 
каучука, заполнили все пространство подворья. Д л я  них, 
казалось, закон тяготения потерял свою силу. О ни взлета
ли 'высоко в воздух, изогнувш ись в талии, запрокинув назад  
голову, и мягко, как ягуары , падали на желтый песок, держ а 
копье в руке.

О дин за  другим они судорож ными прыжками проносятся 
по двору; едва босая нога коснется песка, тело на лету 
засты вает в позе падения. О дин за  другим несутся они, как 
призраки. Потом с бестелесной легкостью взлетаю т над 
землей; лишь босые раскраш енные ноги отбиваю т такт по 
песку.

П ервы е воины исчезли так же неожиданно, как появи
лись, и под ускоренный ритм барабанного боя на площ адь 
вбеж али новые десятки ватузов, чтобы продемонстриро
вать вершины танцевального и воинского искусства своего 
боевого племени. С вободные юбочки спускались у них ниже 
колен, резко вы деляясь своей яркой белизной на черных, 
как эбеновое дерево, телах, лоснившихся на солнце. П ри
крепленные над щ иколотками босых ног трещ отки и здава
ли звук при каж дом шаге; с головы свисали длинные сул
таны из тонкого белого волоса, прикрепленные к красным 
повязкам, проходивш им вокруг лба и под подбородком. 
Т анц оры  рассыпались по всему подворью, как резиновые 
черти; с визгом и воем они падали на землю и сейчас же 
снова подскакивали вверх, будто вскинутые невидимой пру
жиной. З е м л я  содрогалась под ударами ног, когда они, дав 
мышцам предварительно отдохнуть, снова бросались друг 
на друга с копьями в обеих руках и в последний миг успе
вали увернуться от удара».

М А С К И

Заж и гательн ы е танцы  на свадьбах или на праздниках 
по поводу достиж ения соверш еннолетия, культовые танцы  
во время церемоний плодородия или прославления богов —  
одним словом, танцы по какому бы то ни бы ло поводу 
немыслимы без масок. В масках танцевали ты сячу лет на
зад, в масках танцую т и сегодня. О ни представляю т собой 
важнейший элемент африканской культуры, по ним можно



проследить историю народа начиная с гого времени, когда 
маской служ ила лицевая часть черепа, обработанная соот
ветствую щим образом. М аски придаю т танцу необы чай
ную вы разительность. Н асколько велик диапазон передавае
мых чувств и образов, настолько разнообразны  и маски. 
Среди них есть и культовы е маски, символизирую щ ие ду
хов плодородия и богов, и маски ж ивотны х и типичных 
персонажей племенного быта, и комические маски для игр 
и клоунад наподобие тех, которые надеваю т участники мас
карадов в И талии, И спании и странах Л атинской А мерики. 
И зготовляю тся они из различны х материалов —  из дерева, 
кожи, ткани, древесной коры, реж е и з  металла и слоновой 
кости. П ри всех различиях  маскам присущ а одна общ ая 
черта — они неподвижны. Б ез украш ений из перьев, луба 
или трав, являю щ ихся принадлеж ностью  костюма танцора, 
они каж утся даж е безж изненны ми и мертвыми.

В африканском танце главная роль —  и это очень важ 
но —  принадлеж ит не исполнителю, а маске, которая обре
тает ж и знь благодаря мимике танцора. «Ж ивая неподвиж 
ность» маски, придавая танцу необычайную эмоциональ
ность, воздействует не только на африканских, но и на ев
ропейских зрителей.

К олониальны е чиновники, которым довелось видеть 
праздники танца, наподобие того, что описан чешскими 
путешественниками, не могут вспомнить о них без ужаса, 
и вполне понятно, почему. Ведь танцы  представляю т 
собой не просто развлекательное зрелищ е —  они демонстри
руют мужество аф риканцев. П од  темной кож ей танцоров 
течет горячая кровь предков, которым танцы  когда-то по
могали осознать свою силу и которые затем  наносили тя 
желые пораж ения белым захватчикам.

Н ароды , которые уже завоевали независимость, демон
стрирую т в танце свою решимость построить новую ж изнь.

М А Г И Ч Е С К И Е  У К Р А Ш Е Н И Я

Ч ерная ночь легла над Омдурманом, древним городом, 
расположенным в  верховьях Н и ла  — там, где эта река течет 
еще по территории Судана. Л ю ди и здесь иногда бодрст
вуют всю ночь напролет. Т огда и з-за  высоких стен слы ш ит
ся музы ка, а обитые ж елезом  распахнутые ворота откры 
вают вход в  наруж ны й двор и позволяю т взгляду  окинуть



Танец на ходулях



ярко освещенный дом. К акой-то богатый купец празднует 
свадьбу, и его семья принимает гостей —  чиновников из 
Х артум а, художников, мусульманских свящ еннослуж ите
лей.

К  дому то и дело подкаты ваю т сверкаю щ ие хромирован
ными деталями лимузины, и з  них выходят мужчины в 
смокингах, женщ ины —  в вечерних туалетах с изы сканны 
ми прическами, украшенные золотыми цепочками, брасле
тами, кольцами... О днако европейский комфорт еще не пол
ностью вытеснил африканские традиции. По старинному 
обычаю, когда вводят юную невесту, все запеваю т песню. 
З ак у тан н ая  с головы до ног в покрывало, девушка ступает 
на разлож енны й посередине комнаты коврик из луба и сбра
сывает с ног шитые золотом домашние туфли. Т олько когда 
с нее снимают покрывало, невеста предстает в празднич
ном наряде.

Н а  ней может быть надето дорогое платье из нейлона, 
но больше ничего в ее туалете нельзя  назвать европейским. 
Л адони и подошвы ног, окрашенные хной, серьги в форме 
полумесяца, украш ения в волосах, сделанные по мотивам 
народного искусства, —  все это имеет африканское проис
хождение. Н о  европейский и африканский элементы отнюдь 
не противоречат один другому, а сливаю тся в прекрасной 
гармонии.

В сегодняшней А ф рике, где прош лое и настоящее со
прикасаю тся чаще, чем где-либо еще, современные вкусы 
мирно сосуществуют с древними канонами красоты , кото
рых поколения африканцев придерж иваю тся ке только по 
эстетическим причинам, но и по соображ ениям гигиениче
ского и религиозного свойства.

Это касается не только Судана, но и А ф рики в целом, 
хотя, конечно, и с многочисленными отклонениями в ту 
или иную сторону. Н е следует забы вать, что на огромном 
континенте А ф рики сохранились почти все ступени куль
туры —  вспомните, например, купеческую семью в судан
ском О мдурмане и бушменов пустыни К алахари, переж и
вающих каменный век. Н о при всех этих различиях у них 
есть и нечто общее, типическое, что связы вает их между 
собой. Это мифология, страсть к танцам, и музыке, искус
ство, эстетические представления.

К раска как простейшее средство украш ения с незапам ят
ных времен играет в  А ф рике более важную роль, чем у нас. 
М ногие племена, следуя древнему обычаю, по торж ествен



г

ным случаям покрываю т тело цветными узорами. Выбор 
цвета и мотивов рисунка зависит от повода. П ри этом у 
каж дого племени свои правила, и оно отнюдь не склонно 
подраж ать соседям.

Т ак , например, у пангве — одного и з народов Зап адн ой  
А ф рики , белый цвет — это цвет дьявола, но тем не менее 
он считается самым красивьш . У других народов белое 
олицетворяет траур. П ангве черной краской изображ аю т 
ночь и все страш ное, в то время как у одного и з племен 
Восточной А ф рики  это цвет радости и веселья.

Рецепты изготовления косметических красок восходят 
к древнейш им временам, племя часто хранит их в строгой 
тайне. Выбор красок и техника нанесения их большей ча
стью определяю тся древними обычаями. У зоры  и сочета
ния красок указы ваю т на социальное положение человека 
и на его принадлеж ность к тому или иному племени или 
народу.

Д ревнегреческий историк Геродот сообщал, что ж и те
ли Северной А ф рики покрываю т одну половину тела крас
ной, а другую — белой краской, чтобы внуш ать страх своим 
противникам. Н о  обычай раскраш ивать лицо и тело имеет 
не только военное и символическое значение. М ногим, даже 
вы сокоразвиты м народам свойственна любовь к яркому. 
Суданцы  по сей день в знак радости, любви и удовольствия 
покрываю т ладони рук, подошвы и ногти красной краской, 
добываемой из хны.

А ф риканцы  с давних пор украш аю т себя такж е и татуи
ровкой, имеющей подчас символическое значение. В прош 
лом ш ирокое распространение имела татуировка без приме
нения красящ его вещества, в виде рубцов, наносимых на 
лицо, грудь, спину, руки и ноги. Это бы ли знаки племени, 
а иногда и магические знаки, защ ищ аю щ ие от сил зла.

В более позднее время вместо рубцов на тело наноси
лись очертания спиралей, окружностей, розеток, и татуи 
ровка постепенно стала рассм атриваться как украш ение. 
Поэтому она и поныне сохранилась во многих местах как 
старая традиция.

Суданцы  татуирую т знак своего племени на щечках 
детей. Смесь селитры, золы  и трав  втирается в раны, от
чего они припухаю т и приобретаю т вид резко вы деляю 
щ ихся рубцов. П о ним всегда можно безошибочно узнать 
суданца. П лемя гангала наносит на лоб ряд  круглы х руб
цов в вертикальном направлении. Т онга располагают рубцы



двойным рядом вокруг лица. Н екоторы е народы наносят 
множество знаков: ж ители Борну (Н и гер и я ) на лице, ру 
ках, йогах, груди и бедрах в общей сложности делаю т девя
носто один рубец.

Д аж е племена, стоящ ие на высоком уровне культурно
го развития, наносят рубцы  с  целью  украш ения. Н а  брон
зовы х скульптурах Бенина можно различить татуировку в 
виде вертикальны х линий над бровями и на груди.

Д линны й рубец в области бедер во многих районах 
А ф рики считается свидетельством большой смелости, и 
аф риканцы  гордятся им не меньше, чем европейцы орденом. 
С ледовательно, рубцы могут служ ить и знаком отличия.

Н а  протяж ении многих тысяч лет африканцы  проявляли  
особую заботу о своей прическе. И звестно, что прическа 
египетской царицы  Н еф ертити  как пример, достойный под
раж ания, переж ила века. В Зап ад н ой  А ф рике прическа часто 
бы ла произведением чуть ли не скульптурного искусства. 
М астера месяцами трудились над  волосами клиента, сма
зы вали  их жиром, скрепляли при помощи различны х 
средств. Вокруг каркаса из пальмового волокна или вали
ков из мха они воздвигали целое сооружение из волос и 
украш али его жемчугом, раковинами, медными безделуш 
ками, перьями. Подобные «башни» давно выш ли из моды, 
хотя ж ительницы  Зап адн ой  А ф рики  еще и теперь делаю т 
себе зам ы словаты е прически, но большей частью из ф аль
шивых волос.

М ногие из обременительных переж итков прош лого от
вергаю тся современной А ф рикой. Это относится к обычаю 
подпиливать резцовые зубы, просверливать в носовой пе
регородке отверстие, в  которое вставляется украш ение, вы 
тягивать «губу-тарелку». П оследний обычай распространен 
среди женщин некоторых племен, ж ивущ их около озера 
Ч ад  и  в области между озером Н ьяса  и побережьем Вос
точной А ф рики . Чтобы  придать такую форму губе, в ней 
делается надрез, в который вставляется кусок дерева или 
слоновой кости. Э тот обычай обусловлен историческими 
причинами: в те времена, когда работорговцы  истребляли 
целые племена, женщины, изуродовавш ие себя таким об
разом, спасались от продаж и в рабство.

В изготовлении предметов украш ения африканские ма
стера достигли высокого совершенства. Н ередко их творе
ния заставляю т учащенно биться сердца и европейских 
женщин. О ни делаю т из самых различны х материалов оже



релья, браслеты , застеж ки, цепочки... И здели я  из металла 
иногда пораж аю т своей величиной, что, однако, не лишает 
их исклю чительного изящ ества. Ч тобы  убедиться в этом, 
достаточно взглянуть на браслеты  из козьей ш ерсти, обви
тые медной проволокой.

Чем. выш е уровнь разви ти я  племени, тем ценнее мате
риал и отделка украш ений — с точки зрения африканцев, 
разумеется, так как  их представления о ценности далеко не 
всегда совпадают с нашими. М ногие племена, например, не 
считали раньше, да и сейчас не считаю т золото драгоцен
ным металлом.» Самым ценным материалом для  аф рикан
ских ю велиров когда-то были «акори» —  кораллы  из Б е 
нина. Руки, шеи и даж е лица людей, изображ енны х на 
бронзовы х барельефах, обвиты таким количеством цепочек 
из голубых кораллов, что непонятно, как  их владельцы  мог
ли двигаться. О битательниц пустынь Северной А ф рики, 
которые носят на руках и на шее старинные азиатские и 
европейские монеты из благородных металлов, забота о 
своей внешности превратила в настоящ их нумизматов. Н е 
которые ж ительницы  наш его континента такж е следуют 
этой моде.

Кроме украш ений африканцы  навеш ивали на себя воен
ные и охотничьи трофеи, свидетельствовавш ие об их рат
ных подвигах. Бы ли и такие племена, которые питали при
страстие к  пыш ным воинским регалиям: они внуш али вои
нам гордость, вдохновляли их « а  подвиги и в то же время 
устраш али этим противника. Особенно отличались зулусы 
в прош лом столетии, во времена правления Чаки. Н и  один 
другой африканский народ не имел таких богатых воин
ских украш ений, которые выгодно подчеркивали атлетиче
ское телосложение воинов и вы деляли на поле боя п о д р аз
деления при маневрировании десятитысячного войска. 
Ч уж езем цы , присутствовавш ие на маневрах импи Чаки, 
несмотря на страх, который они испытывали при прибли
жении этого войска, не могли не лю боваться им. Е го  гр о з
ный вид заставлял  трепетать европейцев, осмелившихся 
вступить в сраж ение с Чакой. Т а к  украш ения оказы вались 
действенным оружием.



О  Т А Б У  И  Р О Д О В Ы Х  З А К О Н А Х

Один африканец рассказал мне, 
что при посещении Советского 
Союза он познакомился с яку
тами, которых цари считали 
отсталым народом... сейчас древ
няя культура якутов пробуди
лась к новой жизни и приобре
ла новый блеск. Их молодежь 
овладевает наукой и техникой. 
И все это произошло менее чем 
за три десятилетия. Так гла
зами африканца я увидел Со
ветский Союз — маяк, освеща
ющий опробованный, верный 
путь для всех стран и народов, 
который ведет к воскрешению 
старых культур, расцветающих 
в условиях свободы. Через ты
сячу лет? Нет, это время для 
Африки пришло уже теперь.

П. Робсон

П РЕ Г Р Е Ш Е Н И Я  И Р Е Л И Г И Я

М иссионерские учреж дения в А ф рике ныне находятся 
в весьма затруднительном  положении. И м  приходится рас
плачиваться за  прежнее, высокомерие европейцев, которые 
считали Европу носительницей прогресса, а А ф рику — 
континентом, лишенным собственной культуры  и истории. 
В течение долгого времени представление об африканце 
неотрывно связы валось лиш ь с фетишами, экстатическими 
танцами и ритуальными жертвопринош ениями.

Ф ранцисканский монах бельгиец П ласид Темпельс, 
проведший десять лет в Конго, впоследствии издал  книгу, 
в которой рассказал  о своем знакомстве с А фрикой.

«Я считал банту, —  пишет он, — своими младшими 
братьям и, которых я долж ен воспитать в христианском духе 
и поднять на более высокую ступень развития. С пустя де
сять лет мне стало ясно, что я заблуж дался: старш ими 
братьям и были скорее банту. Я зы чники банту ближе к 
христианству, чем христианская Европа».



Темпельс приводит примеры народной мудрости банту 
и описывает мировоззрение, которое, по его словам, «пожа
луй, способно разумно объяснить бытие».

«Главная ценность в глазах банту, — пишет он, — это 
ж изненная сила. К огда кто-нибудь заболевает или впадает 
в уныние, они говорят: его ж изненная сила уменьшилась. 
Все их обычаи направлены на то, чтобы повысить ее. О ни 
убеждены, что, давая больному изображ ение какого-либо 
предмета или животного и произнося заклинание, они 
вливаю т в него силу, наполняю щ ую  его новой ж изненной 
энергией».

С ознание богатства собственной культуры  определяет 
поведение африканцев, которые все в большем числе при
езж аю т в Е вропу учиться. Все, что они видят, их здоровый 
ум  воспринимает критически. Вот интересное с этой точки 
зрения письмо африканского студента, воспитанного в хри
стианской религии, адресованное на родину, там ош нем у  
миссионеру.

«Д орогой отец Смит!
М не хочется вы сказать несколько критических зам еча

ний, но не о грехах христианских миссионеров вообще. Я не 
собираюсь такж е касаться широко известной связи  между 
христианскими миссиями и европейским колониализмом. 
Н е буду я вспоминать и злую  поговорку, которая гласит, 
что вначале туземцы владели землей, а миссионер — Б и б
лией, позднее же туземцы  оказались владельцами Библии, 
а земля перешла к миссионерам и следующим по их пятам 
белым...

Вы знаете, как я радовался, получив стипендию в одном 
из [западно]германских университетов. Я радовался... по
мимо всего прочего еще и потому, что давно хотел своими 
глазами увидеть одну из тех стран, где свобода христиа
нина является нормой ж изни (так , во всяком случае, мне 
казалось). К ак  трудно мне теперь сохранить свою веру, 
когда меня со всех сторон окруж аю т люди, ничего общего 
с христианством не имеющие (но уверенные, что они нахо
дятся  в полном согласии с ним, а это еще отвратительнее).

Я  не собираюсь говорить о том, что люди здесь ж ивут 
во грехе, ненавидят друг друга, оскорбляю т, обманывают, 
эксплуатирую т... Я скаж у лишь о мелочах, которые пока
зы ваю т, как мало осталось здесь от свободы и как хри
стианство помогает далее ограничивать это немногое.

Я  уж е не раз наруш ал приличия, полагая, что могу



открыто говорить обо всем. Т еперь я заметил, что здесь 
имеется невероятное количество различны х табу. Вы пой
мете, что это каж ется особенно комичным мне, человеку, 
который приехал из страны, где существует или, во всяком 
случае, существовало множество табу, и которого здешние 
ж ители часто спраш ивают о том, какие табу еще действуют 
в А ф рике. С праш иваю т с явным сочувствием, с этакой 
друж еской снисходительностью, которая поостительна 
лишь в том случае, если примитивные явления вроде табу 
у них давно уже исчезли. О днако на самом деле все как раз 
наоборот...

Т а б у — сказать что-либо хорошее о марксизме.
Вы, может бы ть, знаете, как трудно небелому студенту 

найти сравнительно дешевую комнату. Т олько  исклю чи
тельно высокая плата может ослабить страх  перед «негром». 
И  конечно, девушка и з среднего, а тем более высшего клас
са не может иметь другом цветного студента. Н о что я ска
зал?  «Класс»? Бож е мой! Слово «класс» в социологическом 
смысле тоже табу. Е го  нельзя произносить, ибо оно свиде
тельствует о дружественном отношении к коммунистам, а 
это и  есть табу...

Во многих кругах населения, преж де всего в церковных, 
табу говорить о контроле над рождаемостью...

Я  как-то зад ал  несколько вопросов о лю дях, которых 
здесь очень высоко ч т я т ,— об А льберте Ш вейцере и Ган
ди. Е сли бы вы видели, как  испугались мои собеседники, 
решившие, что уже один критически поставленный вопрос 
может зам арать их идеалы, хотя я, конечно, был далек от 
этого.

Слово «материализм»... Э то одно и з самых строгих табу, 
какое можно себе представить, хотя я еще никогда «е  встре
чал людей, мыслящ их более материально, чем те, кто 
утверж дает, что действует лишь по идеалистическим моти
вам. Н ет, в стране, где почти все —  христиане, до христиан
ской свободы очень далеко.

Н о  самое строгое табу здесь, на «свободном Зап аде» , ■— 
это говорить, насколько комично, что здесь еще так много 
табу.

С  сердечным приветом 
благодарный вам X . О.».



МЕЖДУ ДЖУ-ДЖУ И А ТО М ОМ

Ры нок И бадана *, с его хаосом пестрых лотков, где 
(поставлено на продаж у все, что угодно, начиная от зем ля
ных орехов и кончая мопедом, на первый взгляд  ничем не 
отличается от тысячи других рынков. Т олько  присмотрев- 
шись повнимательнее, можно зам етить нечто, чего нигде 
м другом месте не увидиш ь: н а  одном из столов рядом с ма
терчатыми мячами, плетеными изделиями и кухонными 
принадлеж ностями разлож ены  череп обезьяны , клю в попу
гая и кулечки с каким-то неизвестным снадобьем.

Коренные жители знаю т, в чем дело. Н екоторы е в от
пет на вопросы смущенно улы баю тся, другие машут ру
кой: «Суеверие. П родавец утверж дает, что это долж но по
мочь против сглаза» . И  опешат добавить: «Кое-чго в этом 
духе встречается ведь и в Европе, не правда ли?»

В ста шагах отсюда на зеленой лужайке поднимается 
современное многоэтажное здание учительского института; 
кдесь молодые африканцы  заним аю тся современной литера
турой н ядерной физикой. Подобное соседство вовсе не 
редкость в ж и зни  А ф рики. Рядом  со стремящ ейся вперед, 
ж аж дущ ей знаний, прогрессивной А ф рикой еще продол
жает ж ить А ф рика вчераш него дня.

«Современная молодежь, —  писала недавно одна газе
та, — ж ивет в мире, раздираемом противоречиями между 
дж у-дж у и атомом». З д е с ь  под словом «джу-дж у», озна
чающим «магия», подразумевается все отсталое: невежество, 
племенной строй в деревне, вожди, табу, а такж е переж ит
ки колониализма. А том  олицетворяет современную науку и 
технику, уровень ж изни передовых индустриальны х стран, 
демократические права и пример социалистических стран. 
11адо сделать выбор между ними и найти путь, отвечаю
щий особенностям А ф рики . А  эго, как признаю т молодые 
африканские интеллигенты, отнюдь не так просто.

Следует ли отнести к дж у-дж у обычное право, по ко
торому сейчас ж ивут племена? Н а  этот вопрос несколько 
месяцев назад  дали ответ африканские юристы. Ш естьде
сят видных бурж уазны х правоведов из африканских неза
висимых государств, участвовавш их в конгрессе юристов в 
Лондоне, приш ли к решению, что будущ ий свод законов 
должен обобщ ить правовой опыт европейской бурж уазии,

* Крупнейший город в Нигерии и во всей Западной Африке.



исламское право и африканское обычное право, унаследо
ванное от далеких предков. Распространенная в английских 
колониях практика, когда черные судьи надевали по анг
лийскому обычаю мантию и белый парик и судили по анг
лийскому праву, руководствуясь формулами и понятиями, 
не имеющими в А ф рике никакого смысла, эта практика 
показала невозможность схематического перенесения на аф 
риканскую  почву чужеземных порядков.

А  деревенская община —  она дж у-дж у или нет? По 
этому поводу доктор К ваме Н крум а заяви л  однажды  анг
лийскому ж урналисту:

«М ы не намерены уничтож ать старые племенные поряд
ки. Д а  это и невозмож но сделать в ближайш ее время. И х 
лучшие элементы долж ны быть приспособлены к новым 
условиям».

Разум еется, империалисты умели использовать в своих 
интересах худшие стороны  этих порядков, поддерж ивая ре
акционных вождей. И  тем яе  менее в силу своего демокра
тического характера деревенская община пустила глубокие 
корни в сознании африканских племен.

«Уважение к власти и достоинству вож дя не следует 
смешивать с преклонением перед тиранией, —  пишет 
Р. З у л ь ц е р  в книге „Ч ерная интеллигенция'*.— Деспоты 
были в истории юж ноафриканских племен не правилом, а 
скорее редким исключением. П лемена банту снова и снова 
освобож дались от тиранических вождей... А ф риканец  ощ у
щ ает потребность подчиняться вождю, однако лишь до тех 
пор, пока тому удается вы полнять волю народа. Н икто и 
ничто, ни больш инство голосов, ни совет старейшин не мо
гут принудить вож дя изменить свое решение.

С ловами «ле лумиле» —  «гром ударил» в народном соб
рании баеуто оповещали, что вождь принял решение. О д 
нако искусство управления вож дя в том и состоит, чтобы 
на основании мнений, вы сказанны х в народном собрании 
и в совете, выявить волю народа и в соответствии с ней вы
нести решение. В противном случае вождь рискует натолк
нуться на неповиновение или пассивное сопротивление».

В подобных традиционных представлениях коренится 
уважение, которое африканцы  питают к своим вождям: 
Д ж ом о К еньята, Л утули, Н крум а, Секу Т уре.



ЛИТЕРАТУРА — ЭТО ОРУЖИЕ

И з глубины африканских лесов 
я взываю — спасите меня 

От белых колдунов-людоедов, 
От вашей цивилизации огня, 
железа и крови,
От вашей справедливости,

пожирающей меня, 
О т вашего мира, который знает 

лишь пулеметы, 
От вашего братства, которое

зовется маниголо, 
О т вашего равенства, которое 

питается моим потом, 
О т вашего бога, который любит 

лишь покорность, 
О т вашей религии, которая

служит лишь мертвым. 
О т ваших священников, которые 

проповедуют мне смирение, 
О т вашего господства,

унижающего человека —  
Спасите меня!
Пусть наконец все люди злой

воли
Сгинут и настанет мир на земле 

для всех, 
Кто исполнен доброй воли.

Народная песня 
Берега Слоновой Кости

ЧЕРНЫЕ ТРУБАДУРЫ

Среди зелени парка в И бадане возвыш ается чудо сов
ременной тропической архитектуры  — Н игерийский уни
верситет; в его залиты х светом аудиториях полторы ты ся
чи студентов изучаю т самые различны е о тр ас\и  знания. 
Университет был построен после второй мировой войны 
английскими колониальными властями с целью  создать ни
герийскую интеллигенцию, разумеется, такую, на которую 
А нглия могла бы опереться в своем «косвенном управле
нии».

—  Н ел ь зя  ли вклю чить в учебный план африканскую



и сто р и ю ?— спросил У. Байер, немецкий язы ковед, когда 
десять лет назад  прибыл в И бадан.

О тветом ему была снисходительная улыбка.
—  А  может быть, и африканскую  литературу?
—  Н о ведь таковой вообще не существует!
В И баданском  университете, в миссионерских школах, 

разбросанны х в лесах, так же как и в учебных заведениях, 
созданных в своих колониях ф ранцузами, заним ались ис
клю чительно по европейским учебникам, где почти ни слова 
не говорится об африканской истории и литературе. А ф р и 
канские школьники читали о Верцингеториксе *, Н аполео
не и Ф ренсисе Д рейке ** , учили стихи, воспевающие красо
ты зимы, о которой они не имеют ни малейшего представ
ления, родину, именуемую Галлией, мудрость предков с 
русыми волосами и голубыми глазами...

П реподавание велось исклю чительно на английском или 
на ф ранцузском  язы ке. Д л я  африканских язы ков места не 
оставалось, как не оставалось его и для  героев африканской 
истории. Ведь даж е образованны е африканцы  долж ны бы 
ли сохранять комплекс неполноценности.

«Р азве  не бессмыслица учить нигерийского ш кольника 
стихам на английском язы ке, когда понятие метафоры мож
но с таким же успехом разъяснить на примере стихотворе
ния йоруба? Н арод  йоруба очень поэтичен, стихи не сходят 
с уст и рыночных торговок и политических деятелей, — 
писал Байер в ж урнале „Ч ерны й О рф ей” , поставивш ем 
своей задачей поощ рять развитие африканской националь
ной литературы . —  К огда мне удастся взлом ать лед про
грамм настолько, что в ш кольный курс будет включен хоть 
один африканский писатель, только тогда я  буду считать, 
что мы победили».

Л итературная карта А ф рики в отличие от географиче
ской пестрит еще белыми пятнами.

Раньш е рассуждали так: р аз  у А ф рики никогда не было 
своей письменности, значит, у нее не могло быть и своей 
литературы . Н о  и то и другое неверно. В Эфиопии и в ве
ликих городах долины Н и л а  еще очень давно —- задолго 
до проникновения туда европейцев —  ученые, летописцы и 
нотариусы сидели над толстыми фолиантами. Н а  Гвиней-

* Галльский полководец, возглавивший борьбу галльских племен 
против Цезаря.

**  Английский мореплаватель и пират.



оком побережье и в Камеруне такж е были племена —  ваи, 
менде и бамум, которые создали свою письменность, позво
лявшую фиксировать все тонкости речи и мысли. С ледо
вательно, письменность у африканцев была, была у них и 
есть сейчас превосходная литература.

К роме того, сохранилось множество передававш ихся из 
уст в уста сказаний, легенд, поговорок, историй, аф ориз
мов, стихотворений. Т олько  в  самые последние годы в мо
лодых государствах А ф рики начали собирать эту литера
туру. В ней вы явилось необыкновенное многообразие форм. 
К аж ды й год нашим достоянием становятся все новые про
изведения африканской лирики и сатиры, эпические и на
родные песни, шутки, погозорки с их блистательной игрой 
слов, басни, полные мудрости и нравоучений.

Сбор и запись этих ценных литературны х творений тем 
важнее, что в прошлом по злой воле или небрежности коло
ниальных властей многое было уничтожено. П огибли без
возвратно целые фамильные библиотеки с коллекциями, 
собиравш имися веками. Больш ое число документов и хро
ник вы везли из А ф рики португальцы  и англичане, и остает
ся лиш ь надеяться, что кое-что будет найдено после тщ а
тельного изучения архивов европейских столиц.

Совсем недавно в одном христианском монастыре в 
Эфиопии была обнаружена книга X I V  в., даю щ ая пред
ставление об отношениях между христианами и мусульма
нами и вообще о социальной и культурной ж изни Эфиопии 
того времени. Несомненно, по свету рассеяны и другие до 
сих пор неизвестны е документы африканского прош лого; 
может, они скры ты  в семейных сундуках в Европе, а может, 
и в А ф рике.

Вож ди племен Зап адн ой  А ф рики  очень гордятся  древ
ними хрониками, которые тщ ательно ведутся на протяж е
нии многих столетий.

«У африканцев есть обычай описывать происходящ ие 
события, который придает их ж и зн и  своеобразие. О н поз
воляет им чувствовать себя звеньями в цепи поколе
ний»,—  писал молодой африканский ученый профессор 
Иосиф К и З ер б о  в ж урнале «П резанс африкен».

В каж дой деревенской общине, при дворе каж дого пра
вителя всегда сущ ествовала и существует ныне долж 
ность летописца, которую выполняю т почтенные старцы, а 
иногда и женщины. У  народа бушонго обязанность вести 
список правителей и хронику племени была возлож ена на



сына короля. В торжественных случаях летописцы высту
паю т перед народом в роли трубадуров, воспевая — часто 
в сопровождении барабанов или хора —  героические под
виги своих предков.

ВСЕ П О Ю Т  Т А Т А Л Е Л Е

В некоторых странах Зап ад н ой  А ф рики героические 
песни по сей день являю тся главной частью народного ис
кусства. И з  поколения в поколение их передают из уст 
в уста, пересказываю т, декламирую т, распевают. И  они про
долж аю т ж ить как сокровища мудрости, принадлеж ащ ие 
всем, часто обогащенные новыми эпизодами, но сохранив
шие свое содержание, традиционные начало и рефрен.

«Такое произведение искусства не является плодом ин
дивидуального творчества, оно —  результат коллективного 
опыта и созидания, оно создается всеми и для всех, —  пи
шет современный африканский писатель Л еопольд С енгор.— 
Это народ поет, пляш ет, ваяет и рисует. И  никому из тех, 
кто принимает участие в этом творчестве, не приходит в 
голову мысль претендовать на личное авторство».

Н асколько это верно, подтверж дает Сесиль М акхарди, 
секретарь С ою за ганских писателей. В докладе о худож ест
венном творчестве в ее родной стране она пишет: «Девуш ка, 
что сидит на перекрестке дороги и подж аривает на жаровне 
орехи, напевает таталеле — песенку, в которой она расхва
ливает свой товар. Э та уличная мелодия стала теперь в Г а
не популярной, ее исполняю т оркестры, ее знает каж дый 
ребенок. Слова песенки всякий раз меняются —  это импро
визация. П о существу, нет такого рода деятельности, ко
торый не имел бы своей мелодии. Ры баки, вместе с ж ена
ми и детьми, вы таскивая на берег сеть, поют об опасностях 
моря и победах своих товарищ ей, славят богатства океана и 
смелость отважных, корят малодушных и нерадивых. О чень 
распространены загадки, поговорки, стихи, с их помощью 
детей учат правилам грамматики, развиваю т у них остроту 
ума и гибкость речи, это своего рода дидактические сред 
ства, позволяю щ ие прививать детям  понятия о морали и 
этике племени».

Н екоторы е лингвисты утверж дали , что, поскольку в аф 
риканских язы ках отсутствует слово «красота», значит, и 
понятие красоты чуждо африканцам. Н а  самом деле афри-





канцы не признаю т искусства ради искусства, красоты ради 
красоты. К огда, например, люди народа волоф (С енегал) 
хотят сказать  о человеке, что он красив, они употребляю т 
слова «тар» или «рафет». О  произведении искусства гово
рят «дьека», «йем», «мат» —  все они означаю т «сообраз
ный» или «законченный».

К ак  и все народы мира, африканцы  всегда стремились 
познать истину и найти ответы на вопросы «как» и «по
чему», хотели проникнуть в первопричину вещей. С овре
менная наука и техника были недоступны больш инству 
народов А ф рики. И х познания не могли принимать науч
ную форму и выливались в мифы, легенды, сказки и басни, 
которые заменяли африканцам  религиозную литературу, 
исторические сочинения, писаные кодексы и энциклопедии.

В этих произведениях, в которых фантастические сущ е
ства переживаю т чудодейственные приклю чения, содерж ат
ся ты сячилетняя мудрость, знание людей и тонкий юмор.

М А Н Д И Н Г О  И  Л Ю Т Н Я

Д уш у некоторых народов лучше раскры ваю т его по
верья и сказки, чем самые сведущие истолкователи. Какой 
глубокий смысл, например, залож ен в легенде западноаф 
риканского племени мандинго о великом герое Гассире! 
Гассире убил всех своих врагов, разграби л их дома и решил, 
что его великие подвиги не забудутся. Н о  однажды  Гас
сире услыш ал, как куропатка пела, что подвиги Гассире 
преходящ и и что только песня, назы ваем ая дауси ,  бессмерт
на. Гассире отправился к кузнецу, чтобы тот изготовил ему 
лютню: в А ф рике все ценные вещи делаю т кузнецы.

«К узнец сделал лютню и принес ее Гассире. Гассире 
ударил по струнам, но лю тня не хотела петь. Гассире спро
сил кузнеца:

—  Ч то это значит? Почему лю тня не поет?
—  Я  тебя предупреж дал, —  ответил кузнец.
—  Сделай, чтобы лю тня п е л а ,— попросил Гассире, но 

кузнец ответил:
—  Я  свою работу сделал, остальное уж  твое дело.
—  К ак  ж е мне бы ть? — спросил Гассире, и кузнец от

ветил:
—  Л ю тн я сделана из куска дерева. О на не может петь, 

у нее нет сердца. Т ы  долж ен дать ей сердце. П овесь этот



кусок дерева себе на спину, когда пойдешь воевать. О н 
должен впитать твое дыхание и слезы, твои заботы  долж ны 
стать его заботами, твоя слава —  его славой. Т огда лютня 
вместо куска дерева станет частью твоей судьбы.

После этого Гассире позвал своих восьмерых сыновей 
и сказал  им:

-—■ Сегодня мы пойдем воевать. Н о  наши ратные подви
ги не долж ны быть забы ты . З в о н  наших мечей должен 
переж ить время. Я  сам и вы, восемь моих сыновей, мы и 
после смерти будем ж ить в песне, которая зовется дауси!

О ни пошли воевать и дрались, как герои. Н а  спине 
у Гаесире была лю тня. У дары  его отважного сердца от
давались в ее дереве, и пот, выступивший у него от устало
сти, капал на лютню, когда он возвращ ался с победой 
домой.

Восемь дней подряд дрался Гассире, и каж ды й день 
в бою погибал один из его сыновей. Гассире относил их 
тела домой на плечах, и кровь сыновей капала на лютню. 
К огда он потерял последнего сына, он впервые заплакал, 
и его слезы  оросили лютшо.

Н аступила ночь, все отправились спать, все, кроме Г ас
сире, который одиноко сидел у костра и думал о своих 
подвигах. О н понял, что они бесполезны, и снова заплакал 
в своем глубоком одиночестве. И  вдруг он услыш ал возле 
себя голос — он звучал так, словно шел и з глубины его 
сердца. Гассире прислуш ался. О н начал дрож ать, потому 
что услыш ал, что лю ткя поет. О на пела дауси, песню, ко
торая  никогда не умирает. Н е  подвиги Гассире, а его сле
зы  дали лютне сердце.

М ного веков прошло с тех пор, как умер Гассире. З во н  
его меча забы т. Н о и сегодня мы поем песню его сердца — 
дауси, песню, которая будет звучать вечно. И  те, кто родят
ся после нас, будут продолж ать ее петь».

В ж изни А ф рики особенно большое место занимает 
сказка, героями которой являю тся звери. С самых ранних 
лет близко наблю дая животных, африканец хорошо знает 
их повадки и любит их; некоторым ж ивотным он приписы
вает чудодейственную силу. В сказках аф риканцев в еще 
большей мере, чем в сказках других народов, четвероногие 
персонажи воплощ ают людей.

Ведь многие ж елания, мысли и представления можно 
лучше вы разить, приписывая их животным, чем заставляя  
говорить и действовать людей.



Н екоторы е животные пользую тся репутацией существ 
умных и хитрых, как в Германии, например, Рейнеке- 
лис. В легендах больш инства племен банту фигурирует 
смышленый, ловкий заяц ; он мудро и справедливо ула
ж ивает споры и помогает всем, кто страдает от тирании.

В отличие от европейских в африканских сказках по
беда достается не обязательно тому, кто силен и красив. 
Н ередко торж ествует существо маленькое, -слабое, порой 
даж е обездоленное, но обладающ ее такими качествами, как 
мужество, сила воли, находчивость. Т ак , в Зап адн ой  А ф 
рике героем сказок неизменно является паук. О б этом н а 
секомом, которое слывет отъявленны м хитрецом, расска
зы ваю т такую забавную  историю.

«С тары й паук А нанси считал себя самым умным на све
те. О н знал, как строят мосты и плотины, умел ткать и охо
титься, но ни с кем не хотел делиться своими знаниями. 
О днаж ды  он решил собрать мудрость всего мира в глиня
ный кувшин и никому не показы вать.

Д олго странствовал А нанси по свету, по зерныш ку со
бирая мудрость. К огда кувш ин был полон до краев, 
А нанси решил подвесить его на вершину самого высокого 
дерева. О н крепко приж ал кувш ин к себе и начал караб
каться наверх. О днако кувш ин мешал ему крепко дер ж ать
ся, каж дое мгновение он рисковал упасть.

И нтикума, маленький паучок, долго следил за А нанси 
и наконец не вы держ ал.

—  Ананси, — сказал  он, —  тебе неудобно. П ереложи 
кувшин на спину, тебе сразу станет легче.

А нанси последовал совету. Вдруг ему приш ла в голову 
забавная мысль.

—  Ч то же это выходит, —  подумал он, —  я набрал пол
ный кувшин мудрости, а как лучше всего взбираться на 
дерево, так и не узнал?

А нанси рассердился и в сердцах ш вырнул кувшин на 
землю. Сосуд разбился на тысячу кусков, а мудрость, соб
ранная в нем, разлетелась во все стороны. П рибеж али лю 
ди, и каж ды й взял  себе по зерныш ку. Вот почему мудрость 
никогда не бывает сосредоточена в одном человеке. О на 
есть в каждом, хотя бы по маленькому зерныш ку...»

С казка кончается словами: «О дин человек —  не совет
чик».

Н ародны й герой Кении Д ж ом о К еньята использовал 
форму сказки для разъяснения своему народу самой ж гу



чей проблемы, стоящ ей перед сегодняшней Кенией. Эту 
историю —  про черного человека и белого слона — мы рас
скажем в сокращенном виде.

«Черный человек и белый слон заклю чили между собой 
договор о друж бе: черный человек разреш ил слону в не
погоду держ ать в его хижине свой хобот, чтобы тот не про
мок. О днако вместо благодарности слон в конце концов 
забрал  себе всю хижину и выгнал черного человека, кото
рый оказался под дождем без крыш и над головой.

—  К ак  же это так получилось? — спросил, у слона чер
ный человек.

—  Видиш ь ли, — спокойно ответил слон, —  твоя чер
ная кож а значительно выносливее моей, а поскольку двоим 
тут тесно, тебе придется остаться под открытым небом, а я 
уж как-нибудь устроюсь.

Черны й человек начал протестовать. Н а  шум сбежались 
другие звери. В разгар спора пож аловал сам лев.

Ц арь  зверей, выше всего ставя мир и спокойствие в 
своих владениях, приказал создать высокоавторитетную 
комиссию. В нее вошли: их высочества носорог и буйвол, 
достопочтенный крокодил, а в качестве секретаря — его 
светлость ягуар. П редседательствовал его превосходитель
ство лис.

К огда черный человек увидел комиссию, он снова за я 
вил протест и попросил вклю чить в состав ее хотя бы од
ного своего соплеменника. Н а  это ему ответили, что его 
просьба неприемлема, так как до сих пор никто из его расы 
не достиг настолько высокой ступени цивилизации, чтобы 
постигнуть всю премудрость закона джунглей.

Н аконец комиссия приступила к работе. П ервым она 
выслушала белого слона. О н заявил :

—  Т о , что здесь произош ло, представляет собой до
садное недоразумение. О но возникло потому, что черный 
человек не понял логики событий. Посудите сами: он по
просил меня помочь ему спасти хижину от приближ аю 
щегося урагана. Я  тотчас понял, что ветер может унести 
хиж ину из-за  того, что она пустая. Ведь мой друг один не 
в состоянии всю ее заполнить. И склю чительно в его интере
сах я решил заполнить вакуум, зан ять  хиж ину и таким 
путем спасти ее.

К огда настал черед черного человека и тот уже готов 
был защ ищ аться, комиссия не дала ему рта откры ть:

—  Ведь твои собственные интересы требовали, чтобы



этот вакуум, это свободное пространство было так преду
смотрительно и разумно использовано. Его светлость бе
лый слон останется в твоей хижине, тебе же предоставляет
ся полная свобода найти себе другое место и построить но
вый дом.

Е д ва  черный человек кончил строить дом, как у его 
порога появился его высочество носорог с грозно раскрытой 
пастью и вы звался заполнить вакуум. П ри этом он сослался 
на упомянутое решение комиссии.

Т о  же самое произош ло с третьей и всеми последую щ и
ми хижинами. И  так продолжалось до тех пор, пока все 
вельможи в царстве джунглей не обзавелись домами, вы 
строенными черным человеком.

О днако постепенно все они пришли в негодность. В ы 
сокопоставленные господа были слиш ком цивилизованны 
ми, чтобы заним аться такой грязной работой, как поддер
ж ание своего ж илищ а в порядке. А  черный человек тем 
временем построил себе в некотором отдалении у подно
ж ия горы большой, просторный дом; зверям  захотелось 
обосноваться и в нем. М еж ду ними разгорелся спор из-за 
нового ж илищ а, кончившийся дракой. П ока они дубасили 
друг друга, черный человек поджег дом с четырех сторон 
вместе со всеми его обитателями. После этого он вернулся 
на свое старое место. „С вобода и покой обошлись мне доро
го. Н о  зато я многое понял ,и многому научился*1, — сказал 
он. С  тех пор он, счастливы й и довольный, ж ивет в своем 
доме».

Смы сл сказки ясен. Дисомо К еньята прибегнул к ее 
помощи, зная , как популярна сказка среди африканцев и 
как велико ее воздействие. Д аж е самый простой человек 
на его родине понял, что речь идет об освобождении от 
иностранного господства.

Ч А С  Ч Е Р Н О Г О  О Р Ф Е Я

Н есколько лет назад  африканские интеллигеиты, ж иву
щие во Ф ранц ии, основали в П ариж е ж урнал «П резанс аф- 
рикен», посвящ енный африканской культуре. В нем сотруд
ничаю т писатели, политические деятели, ученые и студен
ты из различны х частей А ф рики.

И м  мы обязаны  составлением каталога дошедших до 
нас в устном или письменном виде произведений африкан-
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ской литературы . О ни исследовали ее нынешнее состояние 
и ее перспективы на будущее. Вероятно, впервые мир п о
лучил подобный обзор литературного творчества народов 
«Черного континента» во всем его многообразии, о кото
ром до сих пор никто не подозревал.

«В европейской литературе, —  писал недавно один не
мецкий историк литературы , —  много славных имен, начи
ная от Л ю тера и кончая Горьким». И стория африканской 
литературы  не менее богата. О на простирается от записок 
исламских ученых и благочестивых песен учеников миссио
нерских школ до нигилистических произведений и рево
люционных стихов зулусского поэта Герберта Злом о и 
зверски уб и тоЛ  конголезского борца за  свободу П атриса
Лумумбы.

Б ольш ая часть произведений африканской литературы  
написана на европейских язы ках, ведь их авторы были вы
нуждены обращ аться к европейским издателям.

Б О Е В О Е  И СК У ССТ ВО

П одъем африканской литературы  начался в период меж
ду двумя мировыми войнами с роста национального само
сознания, часто выражавш егося в принимавшей романтиче
скую форму тоске по доброму старому времени.

В одном и з романов П итера А брахам са, писателя из 
Ю ж ной А ф рики, мы читаем такие слова: «Духи наших 
предков витают над холмами. О ни смотрят сверху на нас 
и говорят с нами — слушайте, что они говорят. О ни рас
сказы ваю т о прошлом, о тех временах, о которых не помнят 
наши отцы.

С лы хал ли ты о Бенине, об А хмеде Б аба?  Слы хал 
ли ты, брат, о наших древних царствах и ци вилиза
циях? Д ухи рассказы ваю т о них. Когда-то, давным-давно, 
мы позабыли о них».

Устами Губузу, полководца матабеле, А брахам с гово
рит:

«О  вы, белые люди с моря. О хотно сел бы я у ваших 
ног, чтобы изучать вашу мудрость, но вы пришли к нам 
во имя войны. Вы говорите старым языком крови и гнева, 
старым язы ком войны. О , где осталась она, сладкая надеж 
да! Белые приносят новые правы и новое оружие, они не 
приносят новой мудрости!..



Белы е утверж даю т, что дьявол черен. Н о  если мы, чер
ны е, когда-нибудь примем бога, то он должен быть черным. 
И  если мы изображ аем  дьявола, то мы изображ аем  его бе
лым, ибо белые —  вот кто дьяволы ... Н е  только наш народ 
ж ивет в темноте, во власти чар ложных лекарей и ложных 
пророков, не только наш народ опьянел от призы вов и от 
крови, не только наш народ  приводит себя в исступление 
тамтамом. Все народы  земли делаю т то же самое. П овсю ду 
мрак. П овсю ду есть ложные лекари и ложные пророки. 
А  прим еняю т ли они для обмана народа тамтам или другие 
средства —  это не имеет значения».

Становление национальной литературы  совпало с нача
лом организованной борьбы за  освобождение А ф рики. 
С  тех пор африканские писатели и поэты все решительнее 
участвую т в патриотической борьбе народов своих стран, 
деля с ними горести и торж ество побед.

П исатели А ф рики  давно примкнули к международному 
движению  а а  мир и демократию. О ни обращ аю тся к ш иро
ким массам своего народа и ищ ут путей к действию. Д л я  
них не сущ ествует башни из слоновой кости, у них нет вре
мени для бесплодных спекуляций. Горько и резко  звучат 
слова зулуса Герберта З л о м о  в стихотворении, обращ ен
ном к исстрадавш имся, угнетенным рабочим Ю ж ной А ф 
рики:

Вы, рабочие,
Оставайтесь тверды как металл.
Держитесь как один,
Вопреки произволу 
Хвастливой силы.
Вставайте и держитесь,
Поднимайтесь на борьбу 
З а  справедливость!
Достоинство свободы —
Вот что должно быть нашей ношей,
Только глупцы 
Позволяют себя разобщить.

В одном и з произведений П итера А брахам са передан 
разговор между женщиной из рабочего поселка и аф рикан
цем, который приш ел и з деревни.

«—  Т ы  принадлеж иш ь к моему народу.
О на поставила перед ним тарелку, другую придвинула 

к себе и села напротив.



—  Н ет, твой народ, каж ется, с юга.
•— Т ы  не понимаешь, слушай. Т ы  приш ел с севера, а 

я с юга, но наш народ  один и тот ж е, разве не так?
Ксума недоверчиво покачал головой...»
Т а к  новая аф риканская литература учит людей чувст

вовать себя не только зулусами, сото, коса, венда или ш ан- 
ган, но и африканцами. О на активно поддерж ивает дея
тельность А ф риканского национального конгресса *.

В О З Р О Ж Д Е Н И Е  А Ф Р И К И

«М ы хотим, чтобы наша культура зан яла в современ
ном мире подобающее ей место, мы хотим ж и ть  в братском 
общении со 'Всеми народами». Этими словами профессор 
П райс М арс, ректор негритянского университета на Гаити, 
заклю чил в октябре 1956 г. первы й конгресс представите
лей интеллигенции А ф рики  и «черной А мерики» в П а
риже.

В центре работы конгресса стояла проблема, постоянно 
поднимаемая в работах: какие из африканских традиций 
следует поддерж ивать или ож и влять?

—  Д олж ны  ли мы отказаться  от африканской культу
ры. как от ненужной и устаревш ей, или ее следует считать 
ценным наследием и оградить от европейских влияний? —  
спросил один из участников конгресса.

Е м у ответил поэт Эме С езэр  (М арти н и ка):
—  Все не так просто, и подобной альтернативы  не су

щ ествует... В наш ей культуре бесспорно новое будет соче
таться со старым, и не наше дело пы таться заранее опре
делить пути развития африканской культуры  в будущем, 
предсказы вать, какие ее элементы следует исклю чить. Н а 
ша задача гораздо  скромнее. М ы  долж ны устранить поме
хи, мешающие развитию  творческого гения наших народов. 
М ы  собрались здесь, чтобы сказать: дайте черным народам 
возмож ность выйти :на арену истории!

Я  верю, что культура, которая создала великолепные 
скульптуры, которая дала миру такие социальные учреж 
дения, как деревенская демократия, общ инная собствен
ность, исклю чаю щ ая капитализм , и ряд  других институтов,

* М ассовая политическая организация африканского населения 
Ю А Р . С 1960 г. находится под запретом.



построенных на принципе солидарности, а такж е филосо
фию, покоющ уюся на уважении к  ж изни ... я Еерю, что по
добная ц и вилизаци я при всей ее недостаточности не пред 
ставляет препятствия для возрож дения африканских на
родов.

К ак  все народы мира, освободивш иеся от колониаль
ного ига, африканцы  находятся ныне на пути к возрож де
нию. У ж е недалек день, когда н ел ьзя  будет представить 
себе международный конгресс, на котором представителям  
А ф рики не принадлеж ало бы веское слово. Н едалек день, 
когда через леса и пустыни А ф рики  пролягут ж елезны е 
дороги, бетонные шоссе и линии электропередач. О ни при
несут «Черному континенту» свет, на которы й он имеет 
такое же право, как лю бая другая часть наш ей земли.
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