
У исторической карты народов мира

БАКОН ГО

В низовьях реки Конго ж ивет древний н а
род баконго. Своим названием  ему о б яза 
ны и сам а река, и два  государства этого 
района Африки *. Современный ж итель бас-

1 Н ародная Республика Конго (Б р а зза 
виль) и Д ем ократическая Республика 
Конго (К ин ш аса); с октября 1971 г. послед
няя назы вается  Республикой Заир.

сейна Конго, так  ж е как  и ж итель В ерх
ней Гвинеи, являет собой ярко вы раж енны й 
негроидный тип. Баконго говорят на язы ке 
киконго, относящ емся к северо-западной 
группе банту. Н асчиты вается более 2,5 
млн. баконго, из них 1,6 млн. ж ивет в Рес
публике Заир , 500 тыс.— в Анголе, около 
470 тыс. (вм есте с бавили и байомбе) — в
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Н ародной Республике Конго, 8 тыс. — в 
Габоне, 2 тыс. — на островах Сан-Томе и 
П ри нси пе2. П ортугальским торговцам , мо
рякам  и миссионерам этот народ был изве
стен с конца XV века. О днако в его этниче
ской истории много спорных вопросов и бе
лых пятен. Заселение им современных тер 
риторий обитания связано  с общей пробле
мой заселения народам и банту Тропической 
А ф р и ки 3. Аборигенами этого района были 
пигмеи. Сведения о первоначальном перио
де ж изни баконго и склады вании государ
ства Конго скудны и противоречивы. Со
гласно местным легендам, пигмеев сменил 
полумифический «народ кузнецов». Якобы 
от того времени остались обычай почитания 
кузнецов и обычай, требую щий, чтобы в о ж 
ди и правители умели обрабаты вать ж е 
лезо 4.

В начале XX в. М. Авело вы сказал  гипо
тезу, поддерж иваем ую  в наши дни такими 
специалистами, как  Ж . ван Винг, Д . Вестер- 
манн, Р. Корневен, согласно которой пред
ки баконго пришли сюда из глубин Тропи
ческой Африки, из-за реки К в ан го 5. Д р у гая  
точка зрения, предлож енная в конце 
XIX в . 6 и раздел яем ая  рядом  современных 
учены х7, сводится к тому, что в X II I— 
XIV вв. предки баконго переселились с се
вера, с правобереж ного Конго. П роникно
вение их было мирным, и коренное населе
ние — пигмеи, являвш иеся охотниками и 
собирателям и, радуш но приняли приш ель
цев, уж е знавш их земледелие и умевших 
обрабаты вать металл. Я. Вансина, напри
мер, полагает, что баконго вышли из райо-

2 Б. В. А н д р и а н о в .  Н аселение Аф
рики. М. I960, стр. 117.

3 См., например, С. Я. Б е р з и н а .  П ро
исхождение банту. «Вопросы истории», 1970, 
№  3.

4 М. P l a n c q u a e r t .  Les Yaka. E ssai 
d ’h isto ire . T ervuren. 1971, pp. 13— 16.

6 M. R. A v e l o t .  R echerches su r l’h isto ire  
des m ig ra tio n s  d an s  le bassin  de l ’O gone et 
la reg ion  litto ra le  ad jacen te . «B ulletin  de 
g eo g rap h ie  h isto rique  et descriptive». T. 19. P. 
1905, p. 359; J. v an  W i n g .  E tudes B akongo. 
D esclee de B rouw er. 1959,, pp. 27— 29; 
D. W  e s t e r  m a n n. Q eschichte Afrikas. 
Koln. 1952, S. 391; R. С о r n e v i n. H isto ire  
des peuples de l ’A frique Noire. P. 1960, p. 591.

6 J. von J a n k o. E rk la ru n g  des N am ens 
Kongo. « P e te rm an n ’s M itte ilungen» , Bd. 34, 
Hf. 1, 1888, S. 26.

7 J. С u v e 1 i e r. L ’Ancien R oyaum e de 
C ongo. B. 1946, pp. 9— 18, 251—253; J. V a n- 
s i n a. N otes su r Torig ine du royaum e de 
C ongo. «The Jo u rn a l of A frican H istory», 
vol. 4, 1963, №  1, pp. 33—38; R. L. W a n -  
n y n .  L’a r t  ancien du m etal au B as-C ongo. 
C ham ple. 1961, pp. 9— 11, 17.

на Среднего Конго, простиравш егося от озе
ра Л еопольда II на севере до С тенли-П ула 
на юге. Это как будто подтверж дается бы 
тующими у многих народов близлеж ащ их 
мест преданиями о сущ ествовании некогда 
в Среднем Конго древнего государства Нгу- 
уну. Б аконго создали крупное средневеко
вое государство, оказавш ее влияние на р а з 
витие государственности у р яда  народов 
бассейна рек Конго и Кванго. О нем изве
стно благодаря устным преданиям , свиде
тельствам  и докум ентам  португальских мо
ряков и миссионеров, переписке короля 
Конго с П ортугалией и Ватиканом. Време
нем основания этого государства назы ваю т 
и конец X III, и XIV, и середину XV столе
тия. Б урная  история Конго полна взлетов 
и падений, меж доусобиц, борьбы против 
воинственных соседей и португальских р е
зидентов, ож есточенного сопротивления по
литике завоевателей вплоть до изгнания 
португальцев из страны и откры ты х воен
ных действий против них. Это государство 
Конго просущ ествовало до конца X V II — 
начала X V III века 8.

Д еревни баконго доныне теснятся одна к 
другой. С редневековы е авторы  писали: «Вся 
страна полна деревень, правда, маленьких, 
но располож енны х так  близко одна от д р у 
гой, что каж ется , будто они составляю т 
единый город необъятной величины »9. Н е
сколько однокамерны х построек, прям о
угольных в плане, с двускатной крышей, 
составляю т ж илищ е многочисленной семьи. 
М атериалом  для постройки слу ж ат  дерево 
и тростник, пальмовы е листья использую тся 
для  крыш. Традиционные дома баконго с 
плетеными стенами, лиш ь иногда обм азан 
ными глиной, не имели окон, дверное от
верстие занавеш ивалось циновками, спле
тенными из ротанга или травы . Непремен
ная деталь любого селения баконго — боль
ших разм еров навес, возводимый на цент
ральной площ ади деревни, где происходили 
собрания жителей, работали ремесленники, 
вечерами, собиралась молодежь. О днако де
ревня не единственный тип местного посе
ления. Уже в конце XV—XVI вв. в Конго 
слож илось несколько городских центров. 
Столица М банза-К онго, получивш ая впо
следствии название С ан-С альвадор, —  го-

8 П одробнее см.: А. С. О р л о в а .  И сто
рия государства Конго (XV I— XV II вв.). М. 
1968.

9 J. В. L a b a t. R ela tion  h isto rique  de 
l’E thiophie O ccidentale, co n tenan t la d es
crip tion  des royaum es du Congo, A ngola et 
M atam ba. Т. I. P . 1732, P. 211.
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род на вершине утеса, с несколькими церк
вами и торговыми кварталам и, насчитывал 
в X V I—XV II вв. около 100 тыс. жителей. 
«Его длинные и ш ирокие улицы обсаж ены  
пальмами, располож енны ми красивыми р я 
дами, дом а низкие, побеленные изнутри и 
снаруж и белой известкой, которая в соче
тании с зеленью  деревьев создает впечат
ление чрезвычайно привлекательное и ве
селое» 10. П осле распада государства Конго 
город был разруш ен и заброш ен. Ныне на 
территории обитания баконго сущ ествует 
несколько сравнительно крупных центров: 
Киншаса (около 380 тыс. ж ителей) — сто
лица Республики Заир , М атади (около 90 
ты с.), Бом а (около 30 ты с.), Б раззави л ь  — 
столица Н ародной Республики Конго 
(135 тыс.), крупный морской порт Пуэнт- 
Н уар (около 60 ты с.). Эти города населе
ны в основном баконго. Так, в Киншасе 
представители этого народа составляю т 2/з 
населения.

Республика З аи р  до сих пор является  од
ним из крупнейш их поставщ иков на миро
вой рынок олова, алм азов, меди. О днако 
Ю го-Западное Конго, где ж ивут баконго, 
осталось аграрны м  районом. Этот народ до 
недавнего времени использовал традицион
ную систему хозяйствования, слож ивш ую ся 
много столетий назад. О глубокой древнос
ти навыков земледелия в Нижнем Конго 
свидетельствует откры тие здесь неолитиче
ской земледельческой культуры Т у м б а " . 
У баконго сущ ествовало мотыж ное зем леде
лие перелож ного типа. Д о  недавних пор 
ими ш ироко использовалась подсека с по
следую щ им выжиганием оставш ихся ку
старников и травы . П реж де, когда еще не 
практиковалось в массовых м асш табах от
ходничество мужчин, соблю далось р азде
ление труда меж ду мужчинами и ж енщ и
нами: корчевка деревьев и кустарников и 
обработка поля считались обязанностью  
мужчин, на плечи женщ ин лож ились забо 
ты по посадке, уходу за  культурам и и об
работке продуктов. Кроме местных сель
скохозяйственных культур, таких, как  сор
го, батат, ямс, арахис, фасоль, ш ирокое 
распространение в хозяйстве баконго полу
чили завезенны е из Америки кукуруза, м а
ниока и табак. Особое место отводилось 
пальм ам , преж де всего масличной, даю щ ей 
масло, вино, уксус, фрукты и хлеб. Д ля 
плетения использую тся ее волокна, листья-

10 Ibid. Т. II, р. 334.
11 О. M e n g h i n .  Die T u m baku ltu r am 

un teren  K ongo und der w esta frik an isch e  Kul- 
tu rkreis. «A nthropos», Bd. XX, Hf. 3— 4, 1925.

ми покрываю т крыши, из скорлупы орехов 
делаю т сосуды.

С оседская община с ее коллективной соб
ственностью на землю, господствовавш ая у 
баконго в конце XIX — начале XX в., ме
стами сохраняется и поныне. Н атуральное 
крестьянское хозяйство составляет значи
тельную  долю. О днако еще до появления 
европейских колонизаторов в недрах общ и
ны баконго наблю далось зарож дение част
ной собственности. Этот процесс был уско
рен, когда территория баконго стала бель
гийской колонией. Колонизаторы  стрем и
лись подчинить развитие сельского хозяйст
ва удовлетворению  своих потребностей в 
сырье. Н асаж дение властям и принудитель
ных культур (каучука, хлопка, какао  и др.) 
в ущ ерб продовольственным, ш ирокое р а з
витие отходничества способствовали р азло
жению соседской общины, возникнбПению 
мелкого товарного хозяйства. Эти явления 
сопровож дались массовой экспроприацией 
зем ель в пользу европейских предпринима
телей, а с конца 1940-х годов был взят курс 
на поощрение частного африканского зем ле
владения. Ныне главная культура в этом 
районе — масличная пальм а, плантации ко
торой так  ж е, как  и больш инство предпри
ятий по переработке орехов, являю тся соб
ственностью м еж дународной компании 
«Ю нилевер», а города в Н ижнем Конго — 
это преж де всего центры обрабаты ваю щ ей, 
маслобойной и деревообделочной промыш 
ленности.

Ж ивотноводство (крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы, дом аш няя птица) было лишь 
подспорьем в земледельческом хозяйстве 
баконго. Скота имелось немного. В пищу 
употреблялись главным образом  молоко и 
молочные продукты, которы е дополняли р а 
цион, состоявш ий в основном из продуктов 
зем леделия — корнеплодов, овощ ей, м аи 
са. П одсобную  роль играли охота и ры бо
ловство. Д о  недавнего времени у баконго 
сохранялось и собирательство, которым 
они активно заним ались перед сбором уро
ж ая  и в голодное время. М ногие домаш ние 
промыслы выделились в ремесла. Н аиболее 
развито было ткацкое ремесло, сущ ествую 
щ ее в ряде селений баконго и поныне. Сы
рьем для  ткачества слу ж ат  листья пальмы- 
рафии и кора некоторых деревьев (алионго, 
бонго, мулемба, ин ф ан да). На ткацком 
станке изготовляю тся небольш ие куски р а з
нообразных тканей, от грубой мешковины 
до тонкой материи, которую  европейцы 
сравнивали с ш елком или парчой. Так, Л . да 
Л укка писал: «Их (тканей.— Э. Л.) имеют-
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ся различные сорта. Они действительно к р а 
сивы и любопытной работы. Н екоторы е 
очень похож и на бархат, другие украш ены 
различными рисунками и а р аб еск ам и » 12. 
Такие ткани шли на изготовление богатой 
одеж ды . И здавн а  на востоке страны вы де
лы вались легкие и плотные ткани, не про
пускаю щ ие воду; из них шили плащ и и п а
латки. Бедное население ш ироко пользова
лось нетканой материей и выделанными 
ш курами животных. Б аконго было хорош о 
известно изготовление материи из луба не
которых деревьев. П осле вы мачивания, вы 
суш ивания и длительного отбивания м олот
ками получалась похож ая на зам ш у м ате
рия. И з травы  местное население плело кор
зины различной величины, которые, по сви
детельству очевидцев, «настолько прочны, 
что служ ат  в течение 5 или 6 лет, и такой 
плотней вы работки, что ими мож но пользо
ваться как  калебасам и, чтобы черпать воду, 
или в качестве стаканов, чтобы пить п аль
мовое вино» 13.

Гончарное ремесло — занятие преимущ е
ственно женщин. О днако гончарного круга 
баконго не знали. Н е было у них и печей 
для  обж ига. И з глины вы лепляли кувшины, 
горшки, ковши, блю да, круж ки, украш ая их 
геометрическим орнаментом. Обработкой 
дерева заним ались специальные резчики. 
Ж и вя  на берегу океана и многочисленных 
рек, баконго издавна делали лодки и пло
ты. Л одки-однодеревки, выдолбленные из 
одного ствола, были чрезвычайно велики и . 
Ш ироко известна деревянная скульптура 
баконго — фигурки духов-предков, фетиши, 
маски. Специалисты вы деляю т д а ж е  свое
образны й стиль Н иж него Конго, или Конго- 
К в а н г о ,s. Особое место заним ало кузнеч
ное дело, обработка ж елеза и меди. К уз
нецы, изготовлявш ие ножи, топоры, мотыги, 
крюки для подъема на деревья, наконечники 
пик, стрел, украш ения — шейные кольца, 
ручные и нож ны е браслеты , колокольчики, 
шпильки (знатны е женщ ины баконго неред
ко носили м нож ество металлических укра
шений до 16— 20 кг весом ), пользовались 
всеобщим признанием. На металлические 
изделия наносился геометрический орна-

12 L. de L и с q u е s. R e la tio n s su r le C on
go  du рёге L au ren t de L ucques (1700— 
1717). B ruxelles. 1953, p. 56.

13 L. P  h i 11 i p a r t. L ’o rg a n isa tio n  sociale 
d an s le B as-C ongo. «C ongo» (B ruxelles). 
T t. I— II. 1920, №  1, p. 49.

14 O. D a p p e r .  D escrip tion  de l ’Afrique. 
A m sterdam . 1686, p. 343.

15 См. например, M. T r o w e l  1. C lassical 
A frican Scu lp ture . N. Y .-W ashington. 1970.

мент: треугольники, прямоугольники, кон
центрические круги. Больш инство изделий 
изготовлялось в технике «потерянного вос
ка», хорош о известного и в других частях 
Африки (в частности, в Бенине). У ж е в 
X V I—X V II вв. наблю далось четкое р азде
ление труда по районам : вокруг столицы 
обрабаты вали  ж елезо и дерево; на юге — 
латунь; на севере изготовляли преимущ ест
венно гончарные изделия; на северо-востоке 
плели циновки и ткали  ткани. Ещ е много 
веков н азад  в государстве Конго развилась 
торговля, породивш ая своеобразны й мест
ный всеобщий эквивалент —  раковины-нзи- 
мбу. Постепенно эта мера стоимости была 
вытеснена раковинам и-каури и бисером, а 
затем  европейскими деньгами. Н аводнивш ие 
ж е Африку деш евые европейские ткани, 
м еталлические изделия и посуда почти пол
ностью вытеснили продукцию  местного 
ремесла.

У баконго преобладали раннефеодальны е 
отношения. Общины облагались податью, 
которую  платили раковинам и-нзим бу или 
натурой в пользу правителя государства, а 
с распадом  его — в пользу мелких князьков. 
П одать собиралась один раз в год воору
женными отрядам и . К рестьяне несли и от
работочные повинности: обработка полей
крупной знати, строительство; на них во зла
галась такж е  обязанность кормить свиту 
короля или крупного сеньора при проходе 
их через общинные владения. Р абство  су 
щ ествовало у  баконго ещ е до прибытия в 
Африку европейцев, однако оно ни в один 
из периодов истории государства Конго не 
было определяю щ им и оставалось лиш ь ук
ладом  в недрах раннеф еодального общ ест
ва. М ощ ным толчком к развитию  р абовладе
ния послуж ила колониальная работорговля. 
Устье Конго — «Н и ж н яя Гвинея» надолго 
стало одним из основных очагов вы воза не
вольников в страны Н ового Света. П равите
ли Конго вначале надеялись получить выго
ду от участия в работорговле, продавая не
угодных или недовольных чем-либо ж ите
лей. О днако вскоре они утратили контроль 
над  ней, и продаж а конголезцев в рабство 
ст'ала массовым явлением. Н ар яду  с амбун- 
ду  (основным населением Анголы) баконго 
составляли подавляю щ ее больш инство вво
зимых в Бразилию  невольников. В резуль
тате европейской работорговли увеличилась 
численность рабов и внутри страны , возрос
ли цены на них. Более ж естким стало о бра
щение с подданными: за наруш ение уста
новленных правовы х норм вместо преж не
го ш траф а часто следовала продаж а в раб-
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Ство. Участие правящ ей верхуш ки Конго в 
работорговле в немалой степени способство
вало ослаблению  и дальнейш ем у распаду 
этого государства.

В быту и общ ественном устройстве ба- 
конго до сих пор имеют место некоторые 
пережитки доклассовы х отношений. Так, по
ныне больш ую  роль играю т главы  родст
венных группировок. Сильны родственные и 
общинные связи, которы е нередко сохраня
ются и в городах, где возникаю т объедине
ния типа землячеств. Частично бытую т нор
мы материнского права. Н еоднократны  упо
минания о ж енщ инах-правительницах от
дельных деревень и округов в государстве 
Конго. С ущ ествовал титул «мать короля 
Конго». Но уж е  в XVI — XVII вв. «короле
ва» у баконго почти утратила влияние на 
дела управления. Ещ е на рубеж е X IX —XX 
столетий действовала древняя система на
следования, согласно которой основным н а
следником признавался младш ий единоут
робный брат, а в случае его отсутствия — 
племянник, сын брата м а т е р и 16. Т ак же 
осущ ествлялось наследование власти, иму
щ ества и титулов знатности. Д о  наш их дней 
сохраняется у баконго особая роль дяди 
по матери: он д ает  согласие на брак, полу
чает выкуп за  невесту, на него возлагается 
основная, больш ая по сравнению  с ролью 
отца ответственность за  детей его сестры. 
Н ередко мальчики в возрасте 15— 16 лет 
переходят в семью своего дяди по матери. 
У многих групп баконго до сих пор счет 
родства ведется по матери.

С конца XIX в. в результате империали
стического раздела Африки территория ба
конго оказал ась  расчлененной м еж ду ф ран
цузскими, португальскими и бельгийскими 
владениям и 17. Б ольш ая их часть вош ла з 
Свободное государство Конго под протек
торатом  бельгийского короля Л еопольда II, 
ставш ее затем  колонией Бельгии. Ее населе
ние вы нуж дено было, бросив поля, за го тав 
ливать слоновую кость и каучук, снабж ать 
продовольствием  администрацию  и гарнизо
ны, исполнять за ничтожную  плату, а то и 
бесплатно, общ ественные работы  — строить 
ж елезны е и автомобильны е дороги, за к л а 
ды вать рудники. Л ю бое недовольство б а 
конго ж естоко наказы валось: посылались 
карательны е экспедиции, приносившие в к а 
честве трофеев отрубленные руки и уши.

16 J. Н. W e e k  s. A m ong the  P rim itive  
B akongo. L. 1914, pp. 70, 119— 120.

17 П одробнее см.: А. И. 3  у с м а н о в и ч. 
И мпериалистический раздел  бассейна К он
го. М. 1960.

Н ередко колонизаторы  за  неповиновение 
вы резали целые селения 18. Низкие зар аб о т 
ки, плохое питание и невыносимые ж илищ 
ные условия, отсутствие элементарной ох
раны труда и медицинского обслуж ивания 
привели к резком у сокращ ению  численно
сти населения страны. С 1884 г. по 1915 г. 
она уменьш илась почти в д в о е 19 и продол
ж ал а  сниж аться в последую щ ие годы. В 
конце 1950-х годов Конго по калорийности 
пищи, потребляемой на душ у населения, 
стояло на последнем месте в м и р е20.

У ж е с 1920-х годов в Бельгийском Конго 
начинается национально-освободительное 
движ ение. В нем активное участие прини
маю т и баконго. На первых порах вы ступ
ления носили характер  религиозных проте
стов. Баконго ещ е в конце XV в. познако
мились с христианством. В 1491 г. крестил
ся «король» Конго и часть знати. Верхуш ка 
общ ества быстро почувствовала опору в 
новой религии. П ринятие христианства в 
Конго не было единовременным актом : ис
тория страны знает периоды отречения от 
новой религии, возвращ ения к традицион
ным верованиям  и культам , изгнания свя 
щенников и португальских миссионеров. 
О днако новая религия получила столь ш и
рокое распространение, что одно из круп
нейших народны х движ ений конца XV II — 
начала X V III в. проходило д аж е  под ф л а
гом христианства в форме «антонианской 
ереси». После распада государства Конго 
баконго вернулись к стары м  верованиям , а 
в конце XIX — начале’ XX в. прош ла вто
ричная христианизация. Ныне часть баконго 
исповедует католичество (Республика Заир, 
Н ародная Республика Конго и А нгола) и 
протестантство (Н ародн ая  Республика К он
го). Больш инство ж е п родолж ает придер
ж иваться  прежних верований. Распростра
нен культ предков и духов умерш их соро
дичей — «бакулу». По представлениям  б а 
конго, «бакулу» составляю т неотъемлемую  
часть общины, и именно они являю тся под
линными «хозяевами» коллективны х вл ад е
ний общины — полей, лесов, угодий; от их 
благоволения зависят благосостояние ж иву
щих, богатый урож ай , удачн ая охота, при
плод скота и т. д. В аж ны е культовые цент
ры в селении,— кладбищ е и «дом бакулу», 
где хранятся реликвии и поддерж ивается 
свящ енный огонь.

18 Ё. D. M o r e l .  K ing  Leopold’s Rule in 
A frica. L. 1904.

19 См., например, П. Ж  у a, P. Л е в э  н. 
Тресты в Конго. М. 1962, стр. 136— 137.

20 См. Е. В о n n е f о u s. La te rre  e t la 
faim e des hornm es. P. 1960, p. 5.
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У баконго встречаю тся ранние формы по
литеизма. Особое место в религиозных 
представлениях баконго заним аю т Н зам - 
би — мать-прародительница всего сущего, 
олицетворение Зем ли, и Н зам би М пунгу — 
олицетворение Н е б а 2|. Н екоторы е клери
кальны е исследователи пытались интерпре
тировать этот образ как  бога-творца, вы с
шее сущ ество — прообраз единого бога и 
видели здесь доказательство  сущ ествования 
первичного монотеизма. Б. И. Ш аревская 
убедительно доказала  ошибочность таких 
выводов. На деле баконго не приписывали 
этим сущ ествам  вм еш ательства в ж изнь 
людей. Особенно четко это  прослеж ивается 
в некоторых мифических и сказочных сю
ж етах  баконго. Так, в многочисленных р ас
сказах  о Н зам би она предстает как  сущ ест
во, подверж енное человеческим порокам — 
ревности, ж адности. В одной из сказок она 
вступает в спор с трясогузкой, ж ел ая  ото
брать у последней барабан , и этот спор лю 
ди реш аю т не в пользу Н зам би. В ож дь-су
дья выносит такой приговор: «Это правда, 
что Н зам би — мать всех нас, но правда и 
то, что трясогузка сам а сделала барабаны . 
Теперь, после того как  Н зам би нас сотвори
ла, она отпустила нас и позволила ж ить 
нам так , как  мы сами захотим. Если бы 
Н зам би послала нас в мир с барабанам и, 
только тогда барабаны  были бы е е » 22. Ак
том творения ограничивалась деятельность 
этих существ; далее они не долж ны  были 
вм еш иваться в ж изнь людей, им не прино
сились ж ертвы , к ним не обращ ались с мо
литвам и, и они никак не могли ни улуч
ш ить ж изнь лю дей, ни н аказать  их.

Среди баконго в 20-е годы возникло ш и
рокое религиозно-политическое движ ение — 
кимбангизм, получивш ее название от имени 
его руководителя С. Кимбангу. Вскоре оно 
переросло религиозные рамки и приняло по
литическую  окраску. Его основной лозунг: 
«Конго — конголезцам!». Кимбангисты от
казы вались работать на фермеров-европей- 
цев, платить им налоги, вы ращ ивать н авязы 
ваемы е колониальной администрацией куль
туры, посещ ать миссионерские школы. 
Вспыхнувшие в 1921— 1925 гг. в Н ижнем 
Конго бунты ж елезнодорож ников были тес
но связаны  с деятельностью  кимбангистов. 
И хотя на кимбангистов были обрушены

21 П одробнее см.: Б. И. Ш а р е в с к а я .  
Стары е и новые религии Тропической и Ю ж 
ной Африки. М. 1964.

22 «К ак  храбры й  М океле добыл для лю 
дей солнце. С казки с реки Конго». Пер. 
Э. С. Л ьвовой. М. 1973, стр. 19—22.

ж естокие репрессии (только в 1921 г. было 
сослано 37 тыс. человек, а глава движ ения 
подвергся пож изненному заклю чению ) 23, в 
последующие годы они являлись активны 
ми участниками всех антиколониальных 
выступлений.

Кимбангизм  оказал  влияние на возникно
вение сект среди баконго в Н ародной Рес
публике Конго и в Анголе. Близким  к нему 
было движ ение, возглавленное А. М атсуа, 
основавш им в 1926 г. в П ариж е «С одруж е
ство выходцев из Э кваториальной Афри
ки». Это общ ество развернуло сбор средств 
для эмигрантов из Конго, распространяло 
составленные М атсуа петиции в министерст
во колоний против «туземного кодекса» и с 
ходатайствам и о предоставлении участникам 
С одруж ества прав французского гр аж д ан 
ства. М атсуа и его помощники были аресто
ваны и приговорены к тю ремному заклю че
нию. П осле смерти М атсуа в нем стали ви
деть «черного Христа», пострадавш его за 
свой народ. В районе Б р аззав и л я  широкое 
распространение получило движ ение после
дователей М атсуа и Кимбангу. Оно было 
использовано лидером партии Д ем ократи 
ческий союз защ иты  африканских интере
сов Ф. Ю лу, первым президентом независи
мой Республики Конго. Он объявил себя 
преемником М атсуа и привлек на свою сто
рону его последователей. Но после прихода 
к власти Ю лу подверг м атсуанистов реп
рессиям.

В период подъема национально-освободи
тельного движ ения 30-х годов у баконго 
возникла полурелигиозная-полуполитиче- 
ская организация «М иссия черных» во гла
ве с С. М пади. На территории Анголы б а 
конго под влиянием освободительного дви
ж ения в северных областях основали в 50-е 
годы секту, сочетавш ую  элементы христиан
ства, кимбангизма и традиционны х верова
ний. Во главе ее стал  «черный пророк» 
С. Току. В своих проповедях он запрещ ал 
последователям  его учения общ аться с ев 
ропейцами. Эти призывы имели результатом  
массовое сопротивление колониальным вой
скам, отказ работать на плантациях и пред
приятиях, принадлеж авш их европейцам. Во 
время и после второй мировой войны рели
гиозно-политические движ ения постепенно 
уступали место новым формам национально- 
освободительной борьбы. В 1944— 1945 гг. 
активно действовал пролетариат Н иж него 
Конго. Забасто вка  докеров М атади  (1945 г.)

23 Б. И. Ш а р е в с к а я .  Указ. соч., стр. 
287—295.
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переросла в вооруж енное восстание, город 
и порт надолго перешли в руки восставш их. 
Эта забастовка была подавлена огнем и 
кровью. В то ж е  время вспыхнула забасто в 
ка в Л еопольдвиле (К инш аса). Баконго 
принимали активное участие в волне за б а 
стовок середины 50-х годов, когда трудящ и
еся Конго начали отмечать первомайский 
праздник. П ервы е нелегальны е профсоюзы 
(вскоре легализованны е и подпавш ие под 
контроль администрации) бы л и 'со зд ан ы  в 
Л еопольдвиле.

Х арактерной чертой послевоенного общ е
ственного развития Конго явилось создание 
«культурных племенных ассоциаций», в ос
нову которы х был полож ен этнический прин
цип. Такие ассоциации оказы вали своим 
членам финансовую  помощь, старались вы
зв а т ь ' у  них глубокий интерес к истории 
Конго и обы чаям своего народа. В этом 
процессе активное участие принимали и ба
конго. Больш ой известностью  пользовалась 
танцевальная группа «Чангу йету», пропа
гандировавш ая народное искусство. С 
1940 г. по 1947 г. сущ ествовала М узы каль
ная ассоциация баконго (А м убако), с 
1944 г. по 1950 г.— общ ество «В озрож дение 
баконго» (Р енаибако). Эти и р яд  других, 
более мелких организаций слились с воз
никшей в 1950 г. А бако — Ассоциацией на
рода баконго по унификации, сохранению 
и распространению  язы ка киконго. Офици
ально цель ассоциации состояла в защ ите 
язы ка и культуры  баконго, во внедрении 
его в ш колах, учреж дениях и в церковной 
служ бе. Абако имела несколько секций по 
искусству, и здавала  на киконго газету 
«Конго диа Н гунга». Но уж е  в первые го
ды сущ ествования наиболее активны е чле
ны ассоциации стремились выйти за  рамки 
чисто просветительской деятельности и при
нять участие в политической ж изни страны.

Н емалы й вклад  в борьбу народов Конго 
за независимость, как  и в превращ ение А ба
ко в политическую организацию , внес 
Ж . К асавубу, избранный в 1954 г. ее пре
зидентом. В апреле 1958 г. он от имени А ба
ко потребовал в качестве первого ш ага на 
пути к достижению  полной независимости 
предоставления Конго внутренней автоно
мии. Абако вы ступала за единство страны: 
«Мы не хотим слы ш ать о баконго, бангала, 
балуба и пр. М ы все конголезцы, и 
эта мысль долж на находить отраж ение в 
каж дом  наш ем зая в л ен и и » 24. Вместе с др у 

гими прогрессивными ассоциациями Конго, 
в том числе с партией Н ациональное дви
жение Конго во главе с П. Л ум ум бой, А ба
ко, превративш аяся в политическую партию, 
боролась за  независимость страны. З ап р е
щение демонстрации Абако в январе 1959 г. 
вы звало бурю возмущ ения баконго и других 
трудящ ихся-конголезцев. Ещ е больший 
взрыв негодования последовал за кровавы м 
подавлением манифестации Абако в Л ео 
польдвиле. П рокатилась волна забастовок 
работников транспорта, рабочих и сл у ж а
щих компании «Сокопетроль», в которых 
принимали активное участие и баконго.

И Абако и возникш ие позднее другие 
конголезские партии объединяли в своих р я 
дах  представителей различных социальных 
группировок. При неразвитости местного 
рабочего класса, «крестьянском» образе мы
ш ления населения и его связи с полунату
ральным хозяйством руководство движ ени
ем неизбеж но оказы валось у представите
лей мелкой бурж уазии  — торговцев, чинов
ников, а такж е  владельцев плантаций. В 
противополож ность созданной П. Л у м у м 
бой партии Н ациональное движ ение Конго 
Абако не смогла подняться над  региональ
ными, узкоэтническими интересами и оста
лась партией трибалистской, федералист
ской 25. Абако, сы гравш ая важ ную  роль в 
борьбе за независимость, заверш ивш ейся 
провозглаш ением 30 июня 1960 г. независи
мой Республики Конго, продолж ала, как  и 
другие сепаратистские партии, добиваться 
федералистского устройства. Д еятельность 
сепаратистских партий привела к р аздробле
нию Конго в 1962 г. на 22 провинции. Это, 
однако, не реш ило национального вопроса, 
а, напротив, послуж ило почвой для  новых 
противоречий, чем не зам едлили воспользо
ваться империалисты. Разделение Конго 
(впоследствии отмененное) создало благо
приятные условия для эксплуатации стр а
ны иностранным капиталом . В то ж е время 
трудящ иеся баконго активно участвовали в 
повстанческом движ ении 1963— 1965 гг., 
подавленном соединенными усилиями м еж 
дународного империализма.

В настоящ ее врем я баконго — ядро  одно
го из центров национальной консолидации 
Республики Заир. Ещ е в период сущ ество
вания средневекового государства Конго з а 
клады вались основы для  сплочения мелких 
племен и народностей вокруг баконго. Ныне

25 П одробнее о партиях в Конго см.:
24 «АЬако 1950— 1960». D ocum ents. B ru- Ю. Н. В и н о к у р о в. Конго. Трудный путь

xelles. 1962, р. 172. к независимости. М. 1967.
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этот процесс активизировался. В крупных 
городах и портах, на ж елезны х дорогах, на 
предприятиях обрабаты ваю щ ей промышлен
ности идет ассимиляция баконго представи
телей многих других народов Конго, поки
нувших в поисках зараб отка  земли своих 
предков. П од влиянием баконго, прож ивав
ших в Бельгийском Конго, на территории 
Анголы в 50-х годах  возник ряд  национали
стических организаций баконго, таких, как 
«Н то-Бако», «Визино», «Л имба», «Н гвиза- 
ко». Все они вы ступали, как  и Абако в оп
ределенный период, за  мирное урегулирова
ние конфликтов с колонизаторам и, за  сот
рудничество с ними и восстановление в гр а 
ницах средневекового государства Конго 
страны баконго, за реставрацию  монархии. 
Ведущую  роль в этом движ ении играла 
«Н гвизако». Ею было достигнуто соглаш е
ние с властям и о проведении 17 ф евраля 
1961 г. вы боров короля. О днако народное 
восстание 4 ф евраля сорвало эту акцию. В 
ходе развития национально-освободительно
го движ ения постепенно «Н гвизако» эволю 
ционировала и позднее выступила за  воору
ж енную  борьбу против колонизаторов.

В Л еопольдвиле в 1954 г. в среде эми- 
грантов-протестантов возникла одна из ш и
роко известных ныне партий Анголы, тож е 
созданная баконго,— Союз народов Анголы 
(СНА) во главе с X. Роберто. На первых 
порах она ратовала  за реставрацию  конго
лезской монархии, но в 1958 г. вы сказалась 
за  независимую  республиканскую  Анголу. 
Она неоднократно подчеркивала, что я в л я 
ется «мирной партией». П од руководством 
патриотической организации Н ациональное 
движ ение за освобож дение Анголы (Н Д О А ) 
в начале 60-х годов поднялось восстание ан- 
голезцев, полож ивш ее начало народно-осво
бодительной войне против португальских 
колонизаторов. О днако раскольнические 
действия СНА, претендовавш ей на монопо
лию в руководстве освободительной борь
бой, нанесли движ ению  некоторый урон. 
Оставш ись партией узконационалистиче
ской, СНА потеряла свой авторитет не

только внутри национально-освободитель
ного движ ения в Анголе, но и на м еж ду
народной арене. IV  конференция д ви ж е
ния аф ро-азиатский солидарности (май 
1965 г.) осудила подрывную  деятельность 
организации X. Роберто и исключила ее из 
своих рядов. Б ольш ая часть бывших сто
ронников Роберто уш ла из СНА и стала 
принимать активное участие в борьбе за  ос
вобож дение Анголы.

М ноголетняя практика национально-осво
бодительной борьбы показала  настоятель
ную необходимость объединения всех сил 
сопротивления. 13 декабря 1972 г. было з а 
ключено соглаш ение о единстве действий. 
Ныне в этом движ ении, в связи с крахом 
португальского колониализм а и падением 
фаш истского реж им а в П ортугалии, начал
ся новый этап. ’

В Н ародной Республике Конго баконго 
совместно с родственными племенами бави- 
ли, байяка и другими составляю т 52% на
селения, являясь костяком формирую щ его
ся рабочего класса республики и молодой 
интеллигенции страны. И з среды баконго 
вышли многие политические и государствен
ные деятели, как работавш ие в первые годы 
после достиж ения независимости, т ак  и за 
нимающ ие сейчас ведущ ие посты в стране. 
К первым относились, например, бывший 
президент А. М ассам ба-Д еба и бывший пре
мьер-министр П. Л иссуба; в числе вторых 
мож но назвать первого секретаря К онголез
ской партии труда К. Э. Н долла и второго 
секретаря той ж е партии А. Н ум азалая . 
Конголезская партия труда провозгласила 
своей задачей залож и ть основы строитель
ства социализм а в стране, работать над  осу
щ ествлением «качественных преобразова
ний» в конголезском общ естве, расш ирять и 
укреплять государственный сектор, р азви 
вать кооперативное движ ение в сельском 
хозяйстве, бороться с проявлениями триба- 
лизма и местничества. Б аконго активно уча
ствую т в этой созидательной деятельности.

Э. С. Львова




