
Д В И Ж Е Н И Е  «МАУ-МАУ»

Н ационально-освободительное и религи
озно-политическое движ ение « м ау -м а у » ', 
развернувш ееся в Кении после второй ми
ровой войны, принадлеж ит к числу наиболее 
ярких и трагических событий в истории 
этой страны и заним ает видное место в ан 
тиимпериалистической борьбе народов А ф
рики. В Африке религия в ряде случаев 
становилась своеобразны м рупором нацио
нально-освободительны х устремлений. Это 
объясняется особенностями исторического 
развития аф риканских народов, в общ ест
венной ж изни которы х религия все ещ е з а 
нимает немалое место, являясь порож дени
ем социально-экономической отсталости 
стран Африки, в результате чего религиоз
ные движ ения часто сливались здесь с дви 
ж ениями классовыми или национальными и 
служ или формой их проявления и вы р аж е
ния. В движ ении «мау-мау» идеи политиче
ского и социального освобож дения тож е пе-

1 Относительно происхож дения названия 
«мау-мау» сущ ествует множ ество предполо
жений. Д ж . К ениата утверж дал , что такого 
слова в африканских язы ках нет и оно при
дум ано европейцами (см.: М. S l a t e r .  The 
T ria l of Jom o K enyatta . L. 1957, p. 94). Н е
которы е авторы  считают, что это — сокра
щение от « U n d erg round  A frican M ove
m ent* — MAU. Сущ ествую т и иные версии 
(см.: «A frican A ffairs», 1971, №  278, p. 47).

реплетались с религией, и в этом смысле 
национально-освободительная борьба в К е
нии не представляет собой исключения. К ак 
подчеркивал В. И. Л енин, «выступление по
литического протеста под религиозной обо
лочкой есть явление, свойственное всем н а 
родам , на известной стадии их р азви ти я ...» 2.

Весь ход социально-экономического и по
литического развития Кении в послевоен
ный период свидетельствовал о растущ ем 
недовольстве коренного населения полити
кой, проводивш ейся английскими колониза
торами. Кения была официально объявлена 
английской колонией в 1920 году. В период 
колониального господства там  осущ ествлял
ся хищ нический зах ват  земель у аф рикан
цев крупными компаниями и плантаторам и, 
поощ ряемыми лондонским правительством, 
и была создана система резерватов для  а ф 
риканцев с выделением специальных р ай 
онов, в которы х право зем левладения и зем 

лепользования являлось исключительно 
привилегией европейцев. В результате анг
лийского хозяйничанья к концу 40-х годов 
около половины лучш их зем ель страны 
(16 700 кв. миль) оказалось в руках 9 тыс. 
европейских поселенцев, в то время как  аф 
риканцы, которы х было в 100 раз больше, 
владели только 50 тыс. кв. миль неплодо-

2 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 4, стр. 228.
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родных, полупустынных зе м ел ь 8. В след
ствие острого земельного голода у аф рикан
цев требование земли наряду  с требованием 
независимости составляло главное со д ер ж а
ние послевоенного этапа национально-осво
бодительной борьбы в Кении. К ак писал 
один из ее участников, Кэллеб, «земельная 
проблема являлась, можно сказать , перво
причиной всех политических трений в К е
нии» 4.

Полож ение аф риканцев в Кении х ар ак те
ризовалось почти полным отсутствием к а 
ких-либо политических и граж данских прав. 
«В Кении колониальная власть стала  а р 
битром, судьей и администратором во всех 
делах, касаю щ ихся африканцев»,—■ писал в 
то время ж урнал  «New K enya» 5. О рганизо
ванную  борьбу народов Кении против бри
танского колониального господства возгла
вила наиболее многочисленная и развитая  
народность — ки ку й ю 6, которая больше все
го пострадала от земельного грабеж а, со
верш енного колонизаторам и. Политические 
организации кикуйю, созданны е еще в 20-е 
годы (В осточно-А фриканская ассоциация, 
Ц ентральная ассоциация кикуйю ), боролись 
против отчуж дения зем ель у африканцев, 
против высоких налогов, за  предоставле
ние аф риканцам  политических и гр аж д а н 
ских прав. С началом  второй мировой вой
ны колонизаторы  попытались расправиться 
с национально-освободительным движ ением 
в Кении, запретив почти все организации 
африканцев. Н а какое-то  врем я в анти 
колониальном движ ении Кении наступило 
затиш ье, но оно продолж алось недолго.

П обеда над  фаш измом дал а  толчок к 
пробуждению  политического самосознания 
местных ж ителей, способствовала активиза
ции национально-освободительной борьбы. 
Огромное значение для ее хода имело об 
разование в 1945 г. первой массовой поли
тической партии —  Союза африканцев К е
нии (К А У ), которую  возглавил в 1947 г. 
Д ж ом о  К ениата (с 1964 г.— президент Ке
нии). КАУ был организацией, по своему эт 
ническому и социальному составу  достаточ
но широкой. Его программа вклю чала в се 
бя такие требования, как  возврат корен

3 D. B a r n e t t ,  К. N j a m а а. М аи М аи 
from  W ithin. L. 1966, p. 34.

4 Цит. по: А. М. X а з а н о в. О свободи
тельная борьба народов Восточной Африки 
после второй мировой войны. М. 1962, 
стр. 101.

5 Ц ит. по: А. М. Г л у х о в .  Кения: у л ь
тим атум  колониализму. М. 1964, стр. 38.

6 Кикуйю составляли 30% населения К е
нии.

ному населению исконных земель, расш и
рение африканского представительства в З а 
конодательном совете колонии, ликвидация 
расовой дискриминации, повышение з а р а 
ботной платы, улучш ение условий труда, 
введение всеобщ его начального о б р азо ва
ния 7 КАУ возглавил борьбу народов К е
нии за их права, став  ведущ ей силой нацио
нально-освободительного движ ения. Н а р я 
ду с ним все более заметную  роль в этой 
борьбе в конце 40-х годов стали играть хри
стианско-африканские с ек т ы 8, выступавш ие 
с резкой критикой колониальны х властей и 
христианской миссионерской церкви, о свя
щ авш ей колониальный режим. В колониаль
ный период христианское сектантство в К е
нии приобрело форму протеста против ко 
лониальных захватчиков, а часть его непо
средственно связы валась с национально-ос
вободительным движ ением. Н е удивительно 
поэтому, что политическое движ ение наро
дов Кении в послевоенные годы, направлен
ное против британских колонизаторов, при
обрело первоначально форму деятельности 
религиозной секты. В этом и состоит исто
рическое своеобразие движ ения «мау-мау».

П оявление в Кении религиозно-политиче
ских организаций, получивших общ ее н а 
звание «мау-мау», относится к 1947 году. 
Тогда произошли первые вооруженные 
столкновения африканцев с колониальной 
администрацией. Д виж ение зародилось в 
Ф орт-Холле, где 20 сентября 1947 г. имело 
место выступление членов христианско-аф 
риканской секты «Ц ерковь И исуса Христа» 
(ее впоследствии стали назы вать одной из 
сект «м ау-м ау»). Почти одновременно ок
руж ной комиссар Ф орт-Х олла доклады вал  
главе Управления безопасности и разведки: 
«Ходят упорные слухи, что все несправед
ливости по отношению к кикуйю будут лик
видированы убийством европейцев»9. 
31 м ая 1950 г. 19 аф риканцев были обвине
ны в суде Н авиш а в принесении незаконных 
клятв  и принадлеж ности к секретной о р га
низации «мау-мау». Это название впервые 
появилось тогда на страницах газеты  «E ast 
A frican  S tan d ard » , издававш ейся белыми

7 А. К и в а. Кения. М. 1971, стр. 34.
8 Х ристианско-аф риканские секты и церк

ви — религиозные организации синкрети
ческого характера. Отколовш ись от за п а д 
ных церквей, главным образом  протестант
ских, они создали свою догм атику и собст
венный ритуал, сочетающий местные т р а 
диционные религии с христианством.

9 F. D. С о г f i е 1 d. H isto rica l S urvey  of 
th e  O rig in  and G row th  of M au M au. L. 1960, 
p. 72.
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колонистами. В августе 1950 г. общ ество 
«мау-мау» было официально запрещ ено. 
П оскольку английские власти , радио и прес
са все время повторяли это название, оно 
стало связы ваться вообще с освободитель
ной борьбой африканцев Кении против ко 
лониального режима.

Членами сект «мау-мау» были только аф 
риканцы, преимущ ественно кикуйю. В ступ
ление в секту сопровож далось обязатель
ной церемонией клятвопринош ения, в кото
рой было немало мистического, заим ство
ванного как  от христианства, так и от язы 
ческих ритуалов. Вся церемония обставл я
лась таинственностью  и проводилась в об
становке строж айш ей секретности. Это ш и
роко использовалось бурж уазной пропаган
дой в целях политической компрометации 
движ ения «мау-мау» и национально-освобо
дительного движ ения в Кении. В движ ении 
«мау-мау» клятвопринош ения являлись не 
только религиозным и традиционным актом. 
Они имели такж е глубокий социально-по
литический смысл, так  как содерж ание 
клятв отвечало чаяниям и надеж дам  кре- 
стьян-кикуйю. В брошюре, выпущенной 
участниками движ ения «мау-мау» в Каире 
в 1959 г., приводится следующ ий текст 
вступительной к л я т в ы 10: «1. Я заявляю ,
что Кения— аф риканская страна и истинный 
дар  бога, 2. Я никогда не отдам  мою стр а
ну иностранцам. 3. С этих пор я искренне 
верю, что европейцы в Кении—самый боль
шой враг мой и моих детей, и я буду вести 
борьбу до самой смерти, чтобы прогнать их 
с моей земли и из моей страны», и т, д.

Самой распространенной на протяжении 
всех лет восстания была «клятва воинов» 
(«Батуни») п , которая звучала так: 1. «Я 
говорю правду и клянусь перед Нге и к а ж 
дым присутствую щим здесь. Я буду д р ать
ся за  нашу землю, проливать за  нее свою 
кровь. Я буду подчиняться приказам  и ни
когда не отступлю. И если я не сделаю  
этого, пусть эта клятва убьет меня. Пусть 
это число 7 убьет меня. Пусть это мясо 
убьет меня» 12. 2. «Я говорю  правду и к л я 
нусь перед Нге и перед детьми Гикуйю и 
М у м б и 13, что я никогда не предам нашу 
страну, что я никогда не предам члена Му-

10 «Kenya: W ho S ta rted  М ац М аи». Cairo. 
1959, pp. 16— 17.

11 D. B a r n e t t ,  К. N j a m  a a. Op. cit.* 
p. 67.

12 Число «7» — свящ енное у кикуйю. 
«П усть это мясо убьет меня» — мясо ж ер т
воприношений.

13 Гикуйю и М умби — легендарны е пер
вопредки кикуйю.

Инге 14, будь то европеец, азиат или аф ри ка
нец. И если я не сделаю  этого, пусть эта 
клятва  убьет меня», и т. д. 3. «Я говорю 
правду и клянусь перед Нге, что если меня 
позовут, хотя бы ночью или во время бури, 
разруш ить дом либо лавку  европейца или 
другого врага, я сделаю  это без страха и 
никогда не отступлю. И если я не сделаю  
этого, пусть эта клятва убьет меня», и т. д.

Вполне конкретные требования нацио
нально-освободительной борьбы, со дер ж ав
ш иеся в клятвах  «мау-мау» (независимость, 
возвращ ение земель, политическая свобода 
и расовое равенство), были облечены в ре
лигиозную оболочку и проникнуты духом 
племенных традиций кикуйю, такж е о свя
щенных религией. В таком  виде они легче 
и быстрее доходили до сознания рядового 
африканского крестьянина, обладали  м ощ 
ной силой психологического воздействия, 
побуж дали народны е массы к антиим периа
листической борьбе. В условиях подъем а 
национально-освободительной борьбы «мау- 
мау», деятельность КАУ, основным требова
нием которого стал  возврат африканцам 
экспроприированных земель, отр аж ал а  ч а я 
ния народных масс. Сейчас можно считать 
твердо установленным, что многие члены и 
руководители КАУ действительно являлись 
участниками движ ения «мау-мау». П о 
скольку цели последнего во многом совп а
дали с требованиям и КАУ, а особенно его 
радикального кры ла, нет ничего удивитель
ного в том, что в какой-то определенный 
момент произош ло частичное организаци
онное слияние «мау-мау» и КАУ. В 1947— 
1952 гг. многие члены КАУ (Ф. Кубаи, 
Б. К аггиа и другие) участвовали в м ассо
вых клятвопринош ениях и д аж е  устраива
ли их. КАУ взял  на себя задачу  органи за
ции движ ения и начал вести подготовку к 
предстоящ ей вооруженной борьбе. В руко
водстве КАУ и в местных организациях бы 
ли образованы  комитеты, которые заним а
лись вербовкой новых участников д в и ж е
ния. С оздавались группы для приобретения 
и производства оруж ия.

Возглавив движ ение «мау-мау», КАУ не 
только не отверг его религиозную  форму, но 
использовал ее, наполнив, однако, более глу 
боким политическим содерж анием . Об этом 
свидетельствовал общий тон митингов и 
собраний, созы вавш ихся Союзом аф рикан
цев Кении. А гитация лидеров КАУ, а такж е  
религиозных вож дей и проповедников м но
гочисленных сект сделала свое дело. Д в и 
ж ение «мау-мау» постепенно охватило почти

14 М уинге — движ ение.
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■весь кикуйю ленд (к 1952 г., то есть к мо
менту провозглаш ения в стране чрезвы чай
ного полож ения, 90% кикуйю принесли кл ят
ву «м ау-м ау»). Оно распространилось так 
ж е на другие районы и на крупные города 
Найроби и М омбасу, где кикуйю, изгнан
ные колонизаторам и со своих земель, всту
пили в контакт с представителями других 
народностей, организуя профсоюзы и поли
тические объединения. Н екоторые тайные 
организации аф риканцев имели оруж ие, 
которое изготовлялось, как  правило, кустар
ным способом. В 1952 г. был совершен ряд 
нападений на фермы колонизаторов или аф 
риканцев, сотрудничавш их с британскими 
властями. Европейские поселенцы потребо
вали от Л ондона принятия чрезвычайных 
мер.

П редлогом для расправы  с движ ением 
послужило убийство 7 октября 1952 г. при 
таинственных обстоятельствах Варухиу, о д 
ного из старейш их вож дей кикуйю. Газеты 
раздули шум вокруг «мау-мау», а такж е 
роста преступности в стране, виновником 
чего была объявлена, конечно, «полурели- 
гиозная террористическая организация». 
20 октября 1952 г. в Кении было объявлено 
чрезвы чайное полож ение, и британские ко
лонизаторы  начали планомерное подавление 
национально-освободительного движ ения. 
Видный политический деятель, активный 
участник национально-освободительной 
борьбы М. Коинанге писал: «Введением 
чрезвы чайного полож ения была п арали зова
на и наруш ена социальная, экономическая 
и политическая ж изнь аф риканцев Кении»15. 
Действительно, после 1952 г. правительство 
ввело запрет на деятельность всех аф рикан
ских профсою зов и прогрессивных органи
заций. Были закры ты  многие христианско- 
аф риканские церкви и ш колы кикуйю, соз- 
дайны е на средства африканцев и сущ ество
вавш ие независимо от миссионерских. В 
стране начались облавы , аресты  и высылки 
аф риканских политических деятелей , проф
союзных лидеров и других общ ественных 
деятелей. Д ж ом о  К ениата и 5 других руко
водителей КАУ были обвинены в руковод
стве движ ением «м ау-м ау» и после судеб
ного процесса осуж дены  на 7 лет като р ж 
ных работ. Против коренного населения К е
нии, особенно кикуйю, начал проводиться 
массовый террор. Д ля подавления дви ж е
ния «мау-мау» английские власти использо
вали новейшую технику, кадровую  дивизию  
и 20 тыс. полицейских. Были сформированы

15 М. К о и н а н г е .  Говорит народ К е
нии. М. 1956, стр. 71.

так  назы ваемы е «войска безопасности» — 
добровольческие отряды  европейских план
таторов и «внутренняя гвардия» из числа 
африканцев, во главе которых стояли с в я 
занные с британскими властям и племенные 
вожди.

С пасаясь от арестов и облав, африканцы 
целыми деревнями уходили в леса и со зд а 
вали там  партизанские отряды . Д виж ение 
«м ау-м ау» становилось массовым. Оно ох ва
тило от 300 тыс. до 1 млн. человек 16. К  ки
куйю примкнули представители других на
родностей и племенных групп луо, м асаи, 
кам ба и т. д. В социальном отношении с о 
став участников движ ения оказался  пест
рым: здесь были и обездоленны е батраки с 
ферм и плантаций европейцев, и м алозе
мельные крестьяне, и рабочие из Н айроби, 
и представители нарож давш ейся местной 
интеллигенции, и м елкая аф риканская бур
ж уазия. П артизанские отряды  распадались 
на 3 основные группы, образовавш ие 3 зоны 
сопротивления: горный район Абердер, где 
борьбу возглавлял Д едан  Кимати, взявший 
себе псевдоним «генерал Россия»; районы 
вокруг горы Кения, где повстанцев возглав
лял  Варухью  Итоте; район Н айроби 17. П о
движ ны е отряды , применяя партизанскую  
тактику, соверш али внезапные нападения 
на противника, избегая крупных боев на 
открытой местности. Д ействия партизан з а 

частую  были скованы слабой их о ргани за
цией, отсутствием снаряж ения, оруж ия, пи
щи, медикаментов. Хотя часть оруж ия пов
станцы получали от связанны х с ними под
польщ иков Найроби, этого было недоста
точно. Основным оруж ием  оставались «си
ми» — обою доострый меч — и «панга» — 
нож  для  расчистки кустарника. Н есмотря, 
однако, на все лиш ения, бойцы «мау-мау» 
вели героическую борьбу с врагом.

Влияние религии продолж ало оставаться 
сильным. Так, если христианство рассм атри
валось восставш ими как чуж дая религия 
и ассоциировалось с белыми поселенца
ми, захвативш им и их земли и лишившими 
их прав, то возрож давш иеся языческие ве
рования свидетельствовали о стремлении от
стоять самобы тность, стары е племенные и 
культурны е традиции. А фриканцы заявляли , 
что не ж елаю т иметь с европейцами ничего

16 О. О d i n g  a. N ot Yet U huru. L. 1967, 
p. 117.

17 П одробнее о военной организации дви
ж ения «мау-мау» см.: Л . Л . К р у г л о в .  
В ооруж енная борьба африканцев Кении 
против английских колонизаторов (1952— 
.1956 гг.). «К раткие сообщ ения» Института 
народов Азии, 1961, вып. 48.
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общего. П артизаны  «мау-мау» пели: «Н ас 
подвергаю т пыткам, потому что мы черные. 
Мы не из общ ества белых. Мы не р азд е 
ляем  их молитв. Но наш  собственный бог 
за  нас. Не бойтесь, если вас сошлю т или 
посадят в лагерь, если вы потеряете иму
щ ество и жизнь, потому что наш бог еще 
за  нас» 18. Традиционные верования и куль
ты символизировали стремление аф рикан
цев к духовной деколонизации. Но в усло
виях военного времени они становились 
серьезной помехой, тем более, что находили 
благоприятную  почву в среде отсталого 
крестьянства, только что проснувш егося к 
политической жизни. П лохо представляя 
себе военный потенциал противника, бойцы 
«мау-мау» всерьез верили, что современную 
военную технику мож но сокруш ить закл и 
наниями и молитвами. Участник движ ения 
«мау-мау», воевавш ий в партизанском  от
ряде в горах Абердер, отмечал в своих вос
поминаниях: многие партизаны  наивно по
лагали , что имеют дело только с нескольки
ми тысячами белых поселенцев, и были уве
рены в том, что стоит умилостивить племен
ных богов, и победа над колонизаторам и 
будет обеспечена 19.

Больш ой известностью  среди партизан 
пользовался проповедник Мунге, которому 
приписывали все заслуги в удачных рей
дах, поскольку он якобы обладал  способно
стью  превращ ать своим маленьким кинж а
лом враж еские пули в в о д у 20. Больш ое 
влияние на решение военно-стратегических 
вопросов оказы вали  колдуны  и прорицате
ли. О трицательное предсказание колдуна 
об исходе операции становилось решающим 
и преобладало над волей военного руково
дителя. Зачастую  магия, колдовство и об
ращ ение к племенным богам зам еняли 
участникам  движ ения реальный анализ 
военной о б стан о вк и 21. Религия не способ
ствовала такж е  подлинному объединению 
представителей различны х племен и народ
ностей, участвовавш их в восстании. К  тому 
ж е кикуйю, которы е продолж али быть ос
новными участниками движ ения «мау-мау» 
и практически возглавляли его, порою вы ра
ж али притязания на политическое господ
ство в с т р а н е 22. Их «национализм» вы ра
стал, с одной стороны, из чувства превос-

18 D. В а г n е 11, К. N j a m  a a. Op. cit., 
pp. 204—205.

19 Ibid., p. 152.
20 Ibid., p. 137.
21 Ibid.
22 Q. R o s b e r g ,  J.  N o t t i n g h a m .  The 

M yth of M au M au. N a tio n a lism  in Kenya. 
L. 1966.

ходства над другими этническими группами 
Кении и гордости за  давние культурны е и 
политические традиции, а с другой сторо
ны — из осознания того особенно ущ ем лен
ного полож ения, которое они . заним али в 
колониальной Кении. Э тот «национализм» 
кикуйю, связанны й с институтами родопле
менного общ ества, освящ ался древними ве
рованиями, что нередко отталкивало пред
ставителей других народностей и племен. 
Так, больш ая часть традиционно в р аж деб
ных кикуйю воинственных масаи не только 
не примкнула к движ ению  «мау-мау», но 
участвовала д аж е  в его подавлении. А ко
лонизаторы  стремились подкрепить раскол 
м атериальны ми подачками, р азд ав ая  своим 
сторонникам землю, скот и имущ ество, ото
бранны е у борцов за свободу.

Д виж ение «мау-мау» не поддерж ала т ак 
ж е значительная часть интеллигенции ки
куйю, которая рассм атривала языческие 
клятвопринош ения и другие религиозно-пле
менные обычаи и ритуалы  как  деградацию . 
С ледует учиты вать и тот ф акт, что о бра
зованны й кикуйю, примкнувш ий к д в и ж е
нию, рисковал в материальном отношении 
больше, чем неимущий крестьянин или не
квалиф ицированны й рабочий, так  как  терял 

работу, относительно высокую зарплату  
и т. д. Особыми религиозными соображ е
ниями руководствовались те крестьяне из 
числа кикуйю, которые отм еж евались от 
движ ения «мау-м ау», заяви в  о поддерж ке 
христианской церкви и отвергнув во зр о ж 
денные племенные культы. Те, кто избеж ал 
участия в клятвопринош ениях «мау-мау», к 
которому их побуж дали руководители КАУ 
под угрозой возм ездия, пополнили ряды  
лоялистов, боровш ихся с партизанам и. В 
1954 г. в движ ении «мау-мау» наступил пе
релом. Л ондонское правительство, опасаясь 
распространения национально-освободи
тельной борьбы на другие страны В осточ
ной Африки, начало принимать энергичные 
меры, чтобы поскорее сломить партизан. 
Бы ло создано восточноафриканское ком ан
дование, которому подчинялись вооруж ен
ные силы Кении, Уганды и Танганьики. 
Изменились методы ведения войны: англий
ские войска перешли к м ассированному 
прочесыванию дж унглей. К апрелю 1954 г. 
были разгромлены  партизанские базы  в 
Найроби. В 1955 г. был сломлен очаг парти
занского сопротивления в А бердерах. 
В 1956 г. один из национальных героев 
Кении, «генерал Россия», был захвачен в 
плен и расстрелян цосле суда в феврале 
1957 года.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



206 Факты, события, лю ди

Война с партизанам и сопровож далась 
жестокими карательными экспедициями 
против кикуйю. В 1954 г. 30 тыс. кикуйю 
были вывезены из Н айроби и помещены в 
концлагеря. М ногие из них оставались там  
в течение 5 лет. Такой ж е операции под
верглись города Киямбу, Ф орт-Холл, Ньери. 
К онцлагеря покрыли всю страну. В 1952— 
1953 гг. в них содерж алось 82 тыс. чело
в е к 23. Бы ла введена смертная казнь за  клят- 
воприношения, саботаж , ношение оруж ия, 
доставку продуктов повстанцам и оказание 
им любой помощи. П одавление движ ения со
провож далось массовыми репрессиями. 
Только по официальным данным, 10,5 тыс. 
бойцов «м ау-м ау» было убито, 78 тыс. бро
шено в концлагеря, 1 068 человек казнено 
по с у д у 24. О слабление движ ения «мау-мау» 
не могло, однако, остановить борьбу наро
дов Кении за  освобождение. Уже в начале 
1960 г. колониальны е власти вынуждены 
были отменить чрезвы чайное полож ение и

23 «P ro g ress iv e»  (L ondon), 1959, №  12, 
p. 37.

24 Ibid.

пойти на конституционные уступки аф ри
канцам. 12 декаб ря  1963 г. Кения добилась 
независимости, а в 1964 г. была объявлена 
республикой. После провозглаш ения неза
висимости Кении все участники восстания 
были реабилитированы , а его погибшие ру
ководители названы  национальными героя
ми. В 1971 г. правительство приняло реш е
ние об установлении в Н айроби памятника 
«генералу Россия».

Д л я  истории Кении движ ение «мау-мау» 
имело реш аю щ ее значение. П отерпев пора
ж ение в военном плане, оно в конечном 
счете ускорило темпы национально-освобо
дительной борьбы и подготовило почву д л я  
перехода власти в руки аф риканцев. О тня
та О динга писал по этом у поводу: «Мы д о л 
жны воздать великий долг благодарности н а
шим братьям , которые подготовили и осу
ществили восстание «мау-мау». Если бы не 
героизм бойцов «мау-мау», Кения была бы 
ныне второй Ю ж ной А ф рикой»25.

_____________  Д. Б. Малышева

25 О. О d i n g  a. Op. cit., p. 80.
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