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60 т пальмового масла, много перца, воска и др. Н а этой посреднической 
торговле успели обогатиться несколько семей дуала. Этой компрадорской 
олигархии фактически принадлеж ала власть в городе и стране. Верхов
ную власть осуществлял представитель одной из крупнейших семей пред- 
принимателей-компрадоров, по-видимому, выходцев из числа племенной 
знати — король Беле (или Белл, в английской транскрипции). Короли 
дуала передавали власть по наследству. Робертсон пишет, что эта власть 
носила деспотический характер. Н а протяжении всего XIX в. очень боль
шую роль в общественных отношениях играло рабство. Развитие рабо
владения было стимулировано тайной работорговлей, широко развернув
шейся после официального запрещ ения ее в Европе и Америке.

В 1814 г. в результате восстания под предводительством Аква Д у ал а  
разделилось на два государства: в одном правили Аква и его потомки, в 
другом — Беле и его потомки. Д жексон, побывавший в резиденциях обо
их королей, отмечает хорошие строения, богатство их внутреннего 
убранства. Дом-дворец Беле представлял собою большое двухэтаж ное 
здание с застекленными окнами. Внутреннее убранство его Д жексон 
сравнивает с домом зажиточного английского буржуа. Таков был облик 
самого южного из государств Камеруна.

Сделанный нами краткий обзор основных этапов исторического про
шлого народов Камеруна позволяет говорить о том, что они имеют мно
говековую богатую событиями историю. М ногие народы К амеруна соз
дали свою государственность и своеобразную  культуру.

Б. В. АНДРИАНОВ

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОВРЕМЕННОГО КАМЕРУНА

Стремясь оправдать и сохранить сущ ествующее положение, защ итни
ки колониализма пишут об «этническом хаосе», необычайной этнической 
раздробленности и отсталости населения Африки вообще, коренного н а
селения Камеруна —*в частности. Н а этнических картах, публикуемых 
колониальными учреждениями, этнический состав населения изображ ает
ся как конгломерат множества ничем между собой не связанных племен. 
На лингвистических картах выделяю тся многие десятки и д аж е сотни 
самостоятельных языков. Еще в 1930-х годах немецкий этнограф  и линг
вист Г. Тессман на очень подробной и детальной двухмиллионной карте 
Камеруна показал ареалы двухсот двадцати пяти языков В большой 
работе Дюга, опубликованной Ф ранцузскими институтом Черной Африки 
в 1949 г .2, только на территории Ю жного К амеруна выделено около 80 от
дельных народов. Лингвист Г. Гасри в специальной работе, посвященной 
северо-западным банту, насчитывал в К амеруне около 70 самостоятель
ных языков.

Лингвистическая карта К амеруна действительно сложна. О днако бо
лее пристальное изучение фактического положения убеж дает нас в том, 
что лингвисты явно преувеличивают языковую дробность этой страны, 
выдавая племенные диалекты за самостоятельные языки. Н а публикуе
мой здесь этнической карте Камеруна достаточно четко выделяются три 
крупных этнических массива: народы, говорящие на язы ках банту, вое- 
точно-бантоидные народы Центрального К амеруна и народы группы хауса*

1 Q. T e s s m a n n ,  V olksstam m e Kam eruns. «Peterm anns G eographische M ittei- 
lungen», № 78, 1932, табл. 4.

2 J. D u g a s t ,  Inventaire ethnique du Sud-C am eroun. «M eraoires de l ’IFAN. Centre 
du Cameroun», Serie: «Populations», №  1, 1949.



БАНТУ

1 Д уала  (и б а л у н д у ,б а с а , батан га ) 1 3 буби

НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СУДАНА

О Фанг или пангее (и булу, этом , яунде)

3 М ака  (и н з е м ,к а к а )

4 Б абин га , б а к а .б а ко л а  (пигм еи )

ГРУППА ВОСТОЧНАЯ БАНТОИДНАЯ

& Бамилеке (и бамум, видекум)

0 Т и кар

*7 ти е  (и экой , боки)

8 Д ж ук у н
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Вместе с тем эта карта показывает, что многие племена и этнические 
группы ж ивут смешанно. Так, фульбе расселены очень широко по всем 
внутренним районам Камеруна. То ж е можно сказать и о некоторых дру
гих народах. Этнические границы, обозначенные на карте, следует рас
сматривать как весьма условные, приблизительные. Состояние этнической 
статистики не позволяет дать точную картину расселения народов. Дело 
однако в том, что идет интенсивный процесс перемешивания народов и 
создания какой-то одной или нескольких национальных общностей. Это, 
вероятно, относится прежде всего к народам, говорящим на языках банту 
и бантоидных.

Н ароды банту и родственные им, говорящие на бантоидных языках 
(бамилеке, тикар и другие), составляю т больш е половины населения К а
меруна (2710 тыс. чел. — 56,5% от общего числа 4802 тыс. чел. на 1 ию
ля 1957 г .). Они занимаю т всю южную и юго-западную, экономически 
развитую и густонаселенную земледельческую зону на берегу Гвинейского 
залива, где среди тропических лесов распространены плантации какао, 
кофе, масличных пальм, бананов и лесопромышленные предприятия, при
надлеж ащ ие европейским колониальным фирмам. Большинство населения 
занимается тропическим земледелием, возделывая просо, маниоку, ар а
хис, ямс, бататы, кукурузу. В окрестностях Д уала преобладаю т насаж де
ния масличных пальм, из плодов которых получают ценное пальмовое 
масло. Вокруг М банга распространены плантации бананов, в окрестно
стях Яунде, Эболова и Криби — какао. Д ля этой зоны характерна высо
кая плотность сельского населения, особенно вокруг главного экономиче
ского и политического центра К амеруна — морского порта Д уала, а так
же по берегам среднего и нижнего течения р. Санаги, где на больших 
территориях средняя плотность равна 50— 100 чел. на 1 кв. км. В отдель
ных районах (например, на плато Бамилеке) плотность превышает 
100— 300 чел. на 1 кв. км.

К амерун — страна аграрная. Только 6% населения живет в городах. 
Из них самые крупные — Д уала (около 100 тыс.), Криби (52 тыс.), Яунде 
(60 тыс.) и Эболова (10 тыс.) — расположены на территории банту. В го
роде Д у ал а  банту составляют 80% н аселени я3. Н а 100 тыс. африканцев 
приходится 6 тыс. европейцев, преимущественно ф ранцузов4.

Банту обладаю т едиными культурными особенностями и говорят на 
чрезвычайно близких между собой язы ках, имеющих одинаковый грам
матический строй и общий словарный ф о н д 5. Однако, как мы* отмечали 
выше, большинство зарубеж ны х этнографов и лингвистов подразделяют 
банту К амеруна на многие десятки племен, которые группируются каж 
дым автором по-разному на основании различных признаков 6.

Во французском отчете 1955 г. о Камеруне приводится группировка 
народов банту, разработанная Д ю га и вклю чаю щ ая семь племенных 
групп: 1 — бети, 2  — басо, 3 — баса и бакоко, 4 — дуала, 5 — бакунду, 
6 — кака и нзем, 7 — пахуин (или фанг) 7. Первые пять племен могут 
быть объединены с д уала  на основании материалов Д ока, опубликовав

3 По данным Д ю га, этнический состав населения Д уал а на 1947 г. был следую 
щим: дуала (и баса, б а к о к о )— 23,4 тыс., фанг 8,1 тыс., неафриканцев — 4,5 тыс., 
всего — 59,9 тыс. (J. D u g  a s t, Указ. раб., стр. 23).

4 Кроме французов, имеются англичане и американцы. В Д уала находятся агент
ства двух американских и четырех английских компаний.

5 «Народы Африки», под ред. Д . А. Ольдерогге и И. И. Потехина (Серия «Н аро
ды мира. Этнографические очерки», под общ. редакцией С. П. Толстова), М., 1959, 
стр. 113.

6 Ср., например, классификации: Б ю л ь к а  («Les L angues du M onde», Paris, 1952, 
стр. 896, 897); Г а с р и  (M.  G u t h r i e ,  The Bantu L angu ages of W estern Equatorial 
Africa, Oxiord, 1953, стр. 15— 50) и Д ю г а  (J. D u g a s t ,  Указ. раб .).

7 «Rapport annuel du G ouvernem ent Fran?ais a l’A ssem lbee Generate des Nations 
Unies sur l’Adm inistration du Cam eroun, Annee, 1955», P aris, 1956.
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шего в 1948 г. наиболее основательную классификацию  языков б ан ту 8. 
Таким образом, банту К амеруна подразделяю тся на три группы, объеди
няющие близкородственные племена: д у ал а  (и балунду, баса, батанга) — 
533 ты с.9; фанг, или пахуин (и булу, этон, яунде) — 752 тыс.; мака (и 
нзем, кака) — 225 тыс. Это деление хорошо согласуется с этнографиче
ским материалом, распространением основных элементов материальной 
культуры (например,— разновидностей прямоугольных домов с двускат
ной крыш ей), а такж е с размещ ением на территории банту трех главных 
культурных и экономических центров, к которым тяготею т эти группы: 
на приморском западе — порта Д уала (группа д у ал а); в центре — Яунде 
(группа фанг); на востоке — Эбонг-М банг (группа м ака).

Д уала 10 вместе с родственными племенами балунду 11 и баса 12 рассе
лены по берегу Гвинейского залива вокруг морского порта Д у ал а  в Вос
точном Камеруне (355 тыс.) и в юго-восточной части (районы Виктория 
и Кумба) Западного К амеруна (178 ты с.). Они занимаю тся преимуще
ственно тропическим земледелием и рыболовством. Значительный контин
гент рабочих д уала  занят на различных предприятиях, мастерских и ф аб 
риках Д уала и Криби. Язык дуала был издавна широко распространен 
у соседних народов как язы к торговли и в настоящ ее время, наряду с 
близкородственным языком фанг, стал главным языком на территории 
всего Южного Камеруна.

Фанг, или пахуин (и булу, этон, яунде), примыкают к д уала с востока 
и занимают громадный вытянутый с севера на юг ареал, охватываю щ ий 
тропические леса Ю жного Камеруна, Габона и испанской колонии Рио- 
Муни. Подобно дуала, они представляю т собой единую этническую груп
пу, но разделены между несколькими колониальными владениями 13. Они 
занимаются тропическим земледелием (возделы вая просо, маниоку, а р а 
хис, ямс и другие культуры) и работаю т на плантациях какао, бананов, 
масличных пальм, гевеи, где подвергаю тся жестокой эксплуатации. Н а 
территории фанг вокруг центров Яунде, Эбон и Криби разм ещ аю тся мно
гочисленные плантации какао — важнейш ей экспортируемой культуры 
Камеруна и . В Яунде — административном центре Восточного Камеруна, 
кроме предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов (ри
са, какао, плодов масличных пальм и т. д .), имеются текстильные ф аб
рики, где трудятся местные рабочие. После Д у ал а  район Яунде — второй 
центр этнической консолидации банту, где формируются кадры сельско
хозяйственного и промышленного пролетариата, разруш ается племенной 
быт и усиливается процесс смешения и слияния мелких племенных 
групп, объединения их в большие этнические общности.

М ака 15 обитают во внутренних редконаселенных, покрытых влажно-

8 См.: С. D о k е, Bantu. M odern gram m atical, phonetical and lexigraphical studies  
since 1860, London, 1945, стр. 2— 8.

9 Здесь и далее численность народов приводится на 1 июля 1957 г.
10 Племенные подразделения дуала: дуала, мбоко, баквири, исубу, понго, вури, 

бодиман, малимба, мунго.
11 Племенные подразделения балунду: балунду, нголо, бакунду (або), балонг, 

бонгкенг, мбо.
12 М. Гасри не отмечает связи баса с дуала. Однако Д ок  и Д ю га подчеркивают 

их близость и объединяют в одну группу. Племенные подразделения баса: баса, б а 
коко, банен, ньокон, леманде, ямбета.

J3 Фанг насчитывается: в Камеруне —  752 тыс., Г а б о н е— 150 тыс., Рио-М уни  
160 тыс. Племенные подразделения фанг (численность на 1947 г.): этон (112 тыс.}, 
яунде (97 тыс.), мвеле (108 ты с.), булу (111 ты с.), бане (58 ты с.), фанг, фонг, нтуму, 
мвале (13 тыс.), некаба (14 ты с.), бафок (5 ты с.), бамвеле (18 тыс.) и др.

14 В 1951 г. было вывезено из Камеруна 56 тыс. г бананов, 47 тыс. г какао, 
30 тыс. т пальмового масла, 10 тыс т кофе и т. д.

15 Племена мака: мака, нзем, со, нгумба, конавембе, баквеле, мбум у, кака, пол, 
баку.м. Языки кака, пол, бакум занимают в лингвистическом отношении промежуточ
ное положение м еж ду банту и восточнобантоидными языками, однако могут класси
фицироваться вместе с мака (см. М. G u t h r i e ,  Указ. раб., стр. 50).
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| тропическими лесами частях Ю жного Камеруна и прилегающих районах 
I Убанги-Шари, Среднего Конго и Рио-М уни 16. Они занимаю тся тропиче

ским земледелием и охотой. В последние годы на территории мака были 
произведены насаж дения каучуконоса гевеи (в 1951 г.— 8 тыс. га ), и оби
татели лесов привлечены к сбору натурального каучука.

На язы ках банту говорят такж е рассеянные в юго-восточных лесах 
Камеруна низкорослые племена — бабинга, бака и бакола, ведущие по- 
лубродячий образ жизни. Пигмеи — древние аборигены тропической А ф
рики. Их численность в К амеруне не превыш ает 8— 10 тыс. чел.

Северней и северо-западней банту на границе тропических лесов и с а 
ванн ж ивут народы, говорящ ие на бантоидных язы ках — бамилеке, тикар, 
тив и др. Подобно банту, они занимаю тся тропическим земледелием (м а
ниока, таро, ямс, арахис, к а с с а в а и д р .)  и работают на банановых, кофей
ных и табачных плантациях, принадлежащ их иностранным компаниям. 
Самый крупный из этих народов — бамилеке (и бамум, видекум) ■— на
считывает около 725 тыс. чел. Большинство их (573 тыс.) живет в Вос
точном Камеруне на границе с Западны м в гористой местности в верховь
ях рек М бам и Вури. Н а плато бамилеке расположены самые крупные в 
К амеруне плантации бананов, кофе (в долине р. Нун) и табака, а такж е 
насаждения хинного дерева. Население плато Бамилеке отличается 
высокой плотностью, которая местами достигает 180— 3.40 чел. на 
1 кв. км  17.

По своей культуре, нравам* обычаям и языку бамилеке наиболее 
близки к банту. Грамматический строй и отчасти Словарный состав язы 
ка бамилеке имеет много общего с язы ками банту, что указы вает на их 
древние этногенетические связи 18. Бам илеке охотно поселяются среди 
банту. По данным Д ю га, в 1947 г. их проживало среди банту дуала 
32,5 тыс.19 Бамилеке, наряду с банту дуала и фанг, составляют основную 
часть рабочего населения Д уала .

Тикар (общ ая численность — 263 тыс.) вместе с бамилеке видекум 
составляют основное население провинции Б ам енда Западного Камеру
на 20. Б  Восточном Камеруне их около 12 тыс. Основное их занятие — 
земледелие (просо, кукуруза, ямс, кассава), Многие работаю т на план
тациях кофе, кола и табака.

И з восточнобантоидных народов на территории Камеруна проживают 
также тив (и экой, боки), дж укун и ибибио, основная территория кото
рых находится в Нигерии (в  провинциях Бенуэ, П лато и Др.). Тив 
(122 тыс.) занимаю т в Западном Камеруне район М амфе. Джукун 
(70 тыс.) расселены к северу от Н камбе вплоть до Гаш ака. Ибибио 
(10 тыс.) обитают на юго-западной границе Западного Камеруна.

Религиозные воззрения банту и бантоидных народов связаны с куль
том предков и анимизмом. В результате деятельности христианских мис
сионеров и мусульман-хауса часть их исповедует христианство или 
ислам 2I.

В отличие от Ю жного К амеруна, населенного банту и бантоидньгми 
народами, обладаю щ ими едиными культурными особенностями, этниче
ский состав северной части К амеруна отличается большой сложностью

16 В Убанги-Ш ари —  4 тыс., Среднем Конго —  5 тыс., Рио-М уни — 1 тыс.
17 P. V a a s t, P etite  G eographie du Cameroun, 1954, стр. 28.
18 I. G r e e n b e r g ,  Studies in African lin gu istic  classification , III.  The P osition  of 

Bantu, «Southw estern Journal of A nthropology», т. 5, 1949, №  4, стр. 316.
19 J. D u g  a s t, Указ. раб., стр. 23.
20 По данным переписи 1952 г., в Бам енда из общей численности населения 

429 тыс. насчитывалось: тикар — 232 тыс., бам илеке— 128 тыс. См. «Ethnographic 
Survey of Africa, W estern Africa», IX, P eop les of the Central Cam eroons, London, 1954, 
стр. 11.

21 Среди банту часть исповедует христианство, у бантоидных народов преобла
дает ислам. Так, из 80 тыс. бамум ислам исповедуют 20— 30 тыс., протестантов —  
11 тыс., католиков —  4 тыс.
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и пестротой. П реобладаю т народы, говорящие на язы ках группы хау
са 22: бата (и бура, марги) — 384 тыс.; м андара (и матакам , гидар) — 
357 тыс.; маса (и музгу) — 196 тыс.; ко то ко —-53 тыс.; х а у с а —• 68 тыс. 
Общая численность и х — 1058 тыс. И з них 642 тыс. живут на территории, 
управляемой французами, а 416 тыс. в Западном Камеруне.

Бата (и бура, марги) 23 занимаю т предгорья и некоторые горные 
массивы к северу и югу от р. Муби в Западном Камеруне (309 ты с .); на 
территории, управляемой французами, они живут в окрестностях Гаруа 
(75 ты с.), где смешаны с фульбе. Занимаю тся земледелием (террасным 
в горах), сеют просо и арахис. Бата, живущие по берегам Бенуэ, промы
шляют рыболовством.

М андара (и матакам, гидар) 24 населяют горы М андара, окрестности 
М ора, Моколо, М аруа (на территории, управляемой ф ранцузами) и 
область между М акамари и Д иква (в Западном  К амеруне). Горные пле
мена (матакам и др.) занимаю тся террасным земледелием (просо и 
арахис). Ж ивущие на равнине м андара (или вандала) сеют кукурузу, 
рис и просо, разводят крупный рогатый скот и славятся как хорошие 
ремесленники (ткачи). Исповедуют ислам.

М аса (и музгу) 25 занимаю т обширную территорию в Убанпи-Ш ари 
и в Северном Камеруне в окрестностях М узгу и по берегам р. Логоне. 
В Камеруне их 196 тыс. Они занимаю тся земледелием, разведением 
крупного рогатого скота и рыболовством.

Котоко, подобно маса, разделены между Камеруном и Республи
кой Чад. Они населяют территорию южнее оз. Чад, западнее Ш ари, по 
берегам реки Логоне, на юг до М узгу. В северных районах они смеш а
ны с арабами шоа. В Восточном К амеруне их 53 тыс., примерно столь
ко же их и в соседней Республике Чад. Котоко занимаю тся рыбо
ловством, а такж е земледелием и скотоводством. П од влиянием арабов 
исповедуют ислам.

Хауса — преимущественно ремесленники и торговцы. Они широко 
рассеяны по всему Северному и Центральному Камеруну, образуя от
дельные торговые колонии, религиозные мусульманские общины в го
родах и небольшие группы в некоторых сельских местностях. Их об
щая численность в Камеруне — 68 тыс. чел.

Из прочих народов Северного К амеруна наиболее многочисленна 
фульбе — кочевые скотоводы бороро и оседлые (общ ая численность 
404 тыс.); 'я зы к  их принадлежит к западной бантоидной (атлан 
тической) языковой группе. Н а территорию К амеруна они пришли с 
запада в X V III—XIX вв. Однако язык фульбе широко распространился 
в Северном Камеруне как язы к торговых сношений между различными 
племенами и народами. Численность фульбе в Западном  К амеруне — 
79 тыс., в Восточном — 325 тыс.

В центральной части К амеруна значительные территории заняты  н а
родами, говорящими на изолированных и малоизученных язы ках, услов-

  \
22 В работе, посвященной языкам Западной Африки, Д . Вестерман классифици

рует бура, бате, тера, мандара отдельно от хауса, хотя и признает их определенное  
лингвистическое родство. В последнее время лингвисты (И. Гринберг, Д . А. Ольде- 
рогге и др.) объединяют их в одну группу (См. D. W  е s t е  ггп а п n, М. А. В г у а п, 
Languages of W est Africa, 1952, стр. 153; I. G r e e n b e r g ,  Указ. раб., IV, H am ito- 
Semitic, «Southwestern Journal of A nthropology», т. 6, 1950, №  1, стр. 52; «Народы Афри
ки», стр. 97).

23 Племена бата: зум у (зирай), холма, хиги, капсики, шеке (D. W e s  t e r m  а пп,
М.  A.  B r y a n ,  Указ. раб., стр. 153 сл .).

24 Племена мандара: матакам (мофу, м ора), д аба  (гизига, мусгой, даба , хина,
гавар), мандара (или вандала), гамергу и гидар (D. W e s t e r m a n n ,  М.  A.  B r y a n ,
Указ. раб., стр. 158).

25 Племена маса: маса, музгу, сигила, мусей, марба, дари (D. W e s t e r m a n n ,  
М. A.  B r y a n ,  Указ. раб., стр. 166).
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Этнический состав населения Камеруна

Численность в тыс. чел.

Народы Восточный Камерун Западный Камерун Всего по 
Камеруну

1951 * 1957 ** 1952 *** 1S57 ** 1957 «

Банту 1264 1342 164 178 1520

Дуала (и балунду, баса, батанга) 327 355 164 178 533
Фанг (и б у л у , этон, яунде) 715 752 — — 752
Мака (и нзем, кака) 212 225 — — 225
Бабинга, бака, бакола 10 10 — — 10

Восточная бантоидная группа 549 584 558 - 606 1190

Бамилеке (и бамум, видекум) 538 573 138 152 725

Тикар 11 И 232 252 263

Тив (и экой, боки) — — И З 122 122

Джукун — — 65 70 70

Ибибио 10 10 10 10 10

■ Западная бантоидная группа 305 325 73 '79 404

Фульбе 305 325 73 79 404

Группа Хауса 605 642 383 416 1058

Бата (if бура, марги) 70 75 285 309 384

Мандара (и матакам, гидар) 250 265 85 92 357

Маса (и м узгу) 185 196 — •— 196

Котоко 50 53 — ■— 53

Хауса 50 53 13 15 68

Народы Центрального Судана 240 258 49 52 310

Чамба (и дуру, бали, вере, фали), му-
170 52муйе, мбум 159 49 222

Гбайя 65 70 — — 70

Буте 16 18 — — 18

Гвинейская группа — — 33 з £ 35

Ибо — — 26 28 28
Иоруба — — 1 1 1
Иджо — — 6 6 6

Другие народы
Канури 20 21 123 134 155
Арабы (шоа) 45 47 52 56 103
Французы 10 16 — — 16
Англичане — — 1 1 1
Прочие 17 5 4 5 10

В с е г о  н а с е л е н и я 3065 3240 1440 1562 4802

* Составлено по данным Дю га (J. D u gast, Указ. раб.) и французского отчета о 
подопечной территории («Rapport annuel du G ouvem em ent Frangais a l'A ssem blee Gene
rate des N ations U nies sur l'A dm inistration du Cameroun, Annee 1955», Paris, 1956).

** Насление на 1957 г. исчислено по данным 1951 г. (Восточный Камерун) и 1952 г. 
(Западный К амерун).

*** См. «Cam eroons under United K ingdom  trusteeship. Report for the Year, 1953», 
Lagos, 1954, стр. 136, 137; D . W e s t e r m a n n ,  M.  A.  B r y a n ,  Указ. раб.
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но называемых центральносуданскими26. Численность этих народов в 
Восточном Камеруне 170 тыс., в Западном 52 тыс. К ним относятся 
чамба (и дуру, бали, фали, вере), мумуие и м б у м 27, живущие на з а 
паде, а также обитатели полупустынных восточных районов находя
щейся под французским управлением части Камеруна — гбайя 
(70 тыс.) и буте (18 тыс.). Ч ам ба и мумуие разводят крупный рогатый 
скот на степных пространствах к югу от р. Бенуэ. Оседлые зем ледель
цы мбум разбросаны на широкой территории и используют все пригод
ные для посевов участки саванн, вкрапленные в полупустынные про
странства степной зоны. Большинство мбум исламизировано и владеет 
арабским языком. Гбайя живут в основном на территории Центрально- 
Африканской республики, где они находятся в соседстве с родственным 
им многочисленным народом банда 28.

К а северных окраинах Камеруна, у границы с Нигерией и Респуб
ликой Чад, расселены канури, язы к которых резко отличен от всех 
других языков этого района. Он относится к флективным язы кам  и 
имеет развитую систему п ад еж ей 2Э. Литературный язы к канури имеет 
письменность на арабской основе. И х общ ая численность в пределах 
К ам еруна— 155 тыс. Канури обладаю т высокоразвитой культурой по
ливного земледелия и славятся своим ремесленным производством 
(тканями, гончарными изделиями и др .).

Кроме ^анури, на севере Западного и Восточного К амеруна живут 
арабы (103 ты с.), такж е занимаю щ иеся поливным земледелием и ско
товодством. Ш оа — крайняя зап адн ая группа арабских племен, пере
кочевавших в средние века из Восточного Судана.

Н а западных и юго-западных окраинах К амеруна, преимуществен
но в плантационных районах, встречаю тся отдельные группы гвиней
ских народов — ибо (28 ты с.), иджо (6 тыс.) и йоруба (1 тыс.) — пе
реселенцев из Нигерии.

Население европейского происхождения, главным образом  ф ран 
цузы (16 тыс.) и англичане (1 ты с.), живут в городских центрах К ам е
руна. Они занимаю т господствующее положение в экономической и 
политической жизни страны.

И. И. ПОТЕХИН  

БОРЬБА ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ КАМЕРУНА

Достаточно взглянуть на публикуемую выше карту этнического со
става населения Камеруна, чтобы понять, что единой камерунской на
ции, в подлинном смысле этого слова, еще не существует. Этим спеку
лируют сторонники колониализма, противники объединения двух ча^\. 
стей Камеруна: они утверждаю т будто никогда не сущ ествовало 
единого камерунского государства, не было и нет единого камерун

26 И. Гринберг считает языки этих народов близкими по происхож дению  языкам 
банту и Судана, объединяемым им в единую  лингвистическую семью Нигер-Конго. 
См. I. G r e e n b e r g ,  Указ. раб., 1, The N iger-C ongo Fam ily, «Southw estern Journal 
of Anthropology», т. 5, 1949, №  2, стр. 89.

27 Эти народы раньше объединялись в группу А дам ауа (см. «Н ароды  ^Африки», 
стр. 106). Мбум подразделяются на ряд мелких племен: мунданг, мангбай, топори 
(ндоре), кера, монс, мбун, каре. См.: D. W e s t e r m a n n ,  М.  A.  B r y a n ,  Указ. раб., 
стр. 142.

28 Такер и Брайн, отмечая близкородственные связи языка гбайя и банда, класси
фицируют их вместе («Handbook of African lan g u a g es, Africa», Oxford, 1956, стр. 31).

29 «Народы Африки», стр. 106.


