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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.
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ского народа, границы К амеруна не имеют отношения к границам рас
селения народов, а поэтому нет и не может быть проблемы воссоеди
нения двух частей Камеруна.

Политические границы К амеруна действительно искусственны, они 
не совпадаю т с этническими. Н а соседних с Камеруном территориях 
(Нигерия, Чад, Ц ентралньо-А фриканская республика, Конго, Габон) ж и
вут те ж е народы, что и в Камеруне.

Границы большинства африканских колоний и стран, уже завоевав
ших независимость, разрезаю т этнические массивы и потому включают 
различные народы. Камерун не является в этом отношении исключе
нием. Это очень тяж елое наследие колониализма, чреватое серьезной 
опасностью острых национальных конфликтов и раздоров между суве
ренными государствами. Очевидно, в будущем потребуется пересмотр 
политических границ, национальное размеж евание, а пока от государ
ственных деятелей Африки требуется много политического такта и го
сударственной мудрости, чтобы избеж ать таких конфликтов и раздоров. 
Но вопрос об искусственности границ Камеруна не имеет отношения к 
проблеме воссоединения его западной и восточной частей.

Верно и то, что единого камерунского государства до начала евро
пейской колонизации не было. Н е было вообще страны, носящей назва
ние «Камерун»,— оно было введено португальцами. Когда первые пор
тугальцы появились в устье реки Вури, они обнаружили там большое 
количество креветок и, не зная местного названия реки, наименовали 
ее «C am eroes» (по-португальски — креветки). В начале это относилось 
лишь к реке и прилегающему к ней прибреж ному району. Немцы рас
пространили это название на всю колонию.

Н а территории, оказавш ейся в границах германской колонии К аме
рун, сущ ествовало несколько мелких государств, находившихся на раз
ных этапах  исторического развития. Народы этой территории пере
живали бурный процесс становления классозого общества и создания 
своей государственности. Здесь возникали одни государства и исчезали 
другие; некоторые государства раскалы вались, входили в состав других; 
одни государства подчиняли себе другие и т. д. Картина — характерная 
для всех стран и народов определенной эпохи развития. Несчастье афри
канских народов состоит в том, что вторжение европейцев нарушило, 
приостановило этот нормальный исторический процесс образования силь
ных централизованных государств.

Но и этот вопрос такж е не имеет никакого отношения к проблеме 
воссоединения Камеруна. Ссылки на прошлое служ ат лиш ь средством 
прикрыть неж елание разреш ить современные проблемы в интересах 
народов.

Сущность проблемы состоит в следующем: имеются ли какие-ни- 
будь этнические и исторические основания сохранять границу, появив
шуюся после раздела германской колонии Камерун между Англией и 
Францией, т. е. границу между западной и восточной частями Камеру
на? Н аселение Западного К амеруна не поднимает вопроса о создании 
самостоятельного государства. Вопрос стоит так: или воссоединить за 
падную часть с восточной в едином камерунском государстве, и тогда 
эта сущ ествую щая граница исчезнет, или присоединить западную часть 
к английской колонии Нигерия, которая в следующем, 1960 г., получит 
статут доминиона Британского содружества наций, и тогда эта граница 
сохранится.

Рассмотрим этот вопрос прежде всего с этнической точки зрения. 
Этническая статистика весьма несовершенна, но она все же дает воз
можность сделать определенные выводы. С ам ая ю жная провинция З а 
падного К амеруна — К амерунская. В отчете английских властей за 
1954 г. указывается, что из общей численности населения в 323 тыс. 
чел. 260 тыс., или 80% , принадлеж ат к «камерунским племенам» (са-
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m eroons trib es), т. е. к племенам, которые живут только в К ам ер у н е1. 
В отчете указываю тся такж е племена (точнее: люди, принадлеж ащ ие к 
этим племенам), живущие и в Камеруне, и в Нигерии (ибо, ибибио, 
фульбе, хауса и д р .), но все они вместе взяты е составляю т менее 
одной пятой общей численности населения провинции. Кроме того, 
такие народы, как хауса и фульбе, расселены почти повсюду в странах 
Западного С удана и, следовательно, не являю тся коренным населе
нием указанной провинции. К амерунская провинция — этническая 
территория «камерунских племен». С этнической точки зрения она не 
связана с Нигерией, но зато связана с восточной (т. е. находящейся 
под французским управлением) частью Камеруна.

Группу «камерунские племена» составляю т главным образом  пле
мена, говорящие на языках и диалектах банту; все южные районы во
сточной части Камеруна населены племенами, говорящими такж е на 
языках банту. Общ ая численность племен банту в К амеруне — 
1520 тыс. чел., из них 1324 тыс. живут в восточной части и 178 тыс.—• 
в западной. Одно из наиболее многочисленных и развитых племен 
этой группы — дуала — разъединено сущ ествую щ ей^политической гр а 
ницей на две части.

Аналогично положение с этнической принадлежностью  населения 
соседней провинции Баменда. Согласно данным указанного отчета, на
селение, "относящееся к племенам Нигерии, составляет лиш ь 17% общей 
численности населения. С этнической точки зрения, провинция Баменда, 
как и Камерунская провинция, не связана с Нигерией, но опять-таки 
связана с восточной частью Камеруна. Основные народы провинции 
Баменда — бамилеке и тикар — относятся по языковому признаку к 
восточной бантоидной группе. О бщ ая численность населения этой груп
пы в пределах Камеруна составляет 1190 тыс. чел., из них 606 тыс. в 
западной части и 584 тыс. в восточной. Бам илеке (вклю чая бамум и 
видекум) насчитывают 725 тыс. чел., из них 573 тыс. ж ивет в восточной 
части и 152 тыс.— в западной; 252 тыс. тикар ж ивут в западной и 
11 тыс.— в восточной части Камеруна.

Северные районы западной части включены в административную 
структуру Нигерии: 3 района входят в нигерийскую провинцию Бенуэ, 
13 районов — в Адймауа и 9 районов — в Борну. Это обстоятельство 
еще больше затрудняет анализ территориального размещ ения племен.

Общая, численность населения трех подопечных районов провинции 
Бенуэ по переписи 1952 г.— 12 797 чел. Это — часть племени джукун. 
Их общая численность — 70 тыс. чел. Они населяю т сплошную терри
торию, расчлененную между провинциями Бам енда, Бенуэ и А дам ауа; 
одна часть их этнической территории включена в Нигерию. По язьцф- 
вому признаку они принадлежат к тем же восточнобантоидным наро
дам, что и бамилеке, тикар в соседней провинции Баменда.

Общая численность населения подопечных районов провинции А да
мауа по переписи 1952 г.— 409 тыс. чел. Основное население подопеч
ной территории составляю т фульбе и так  называемые «языческие» пле
м ена— чамба, фали, буте и др. Фульбе, как уж е указывалось, рассе
лены по многим странам Западного Судана. В пределах К амеруна их 
насчитывается 404 тыс. чел.: 325 тыс. в восточной части и 79 тыс. в 
западной. Фульбе составляю т значительную часть населения северной 
Нигерии, в провинции А дамауа их 179 тыс. Установить этнические связи 
фульбе западной части Камеруна и их этническое тяготение на запад  
или на восток возможно только путем тщ ательного изучения историче

1 В буржуазной литературе и в колониальной этнической статистике все африкан
ские народы, независимо от степени их этнического развития, обозначаю тся одним  
термином «племя», хотя многие из них представляют собою  давно сложивш иеся на
родности и даж е нации. П оэтому и мы вынуждены условно пользоваться этим 
термином.
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ских традиций, родоплеменной структуры  и опроса населения. Сейчас 
мы можем подчеркнуть лиш ь одно: существующая граница между 
двумя частями К амеруна проходит по территории расселения 
фульбе.

Не легче разобраться в расселении так  называемых «языческих 
племен». У каж ем  лиш ь, что чам ба ж ивут в восточной части Камеруна 
(170 тыс.) и в западной его части (52 тыс.), т. е. граница проходит по 
территории их расселения.

Воспользуемся старым, весьма добросовестным исследованием ан
глийского правительственного антрополога в Нигерии — М ика и при
ведем несколько частных примеров, относящихся к племенам Адамауа:

1. Группа родов Хижи населяет несколько деревень по обе стороны 
Драницы.

2. Несколько деревень района М анха населены камерунцами, при
надлежащ ими к племени нжан; по другую сторону границы живет то 
же племя.

3. Граница разделяет группу деревень, населенных племенем чеке.
4. Население деревень Вога, Вемга и Визик принадлежит к племени, 

основная часть которого живет по другую сторону границы 2.
Число этих примеров можно увеличить. Приведем выдержку из пе

тиции Н ациональной Ф едерации Камеруна, датированную 9 декабря 
1949 г.: «Если... сущ ествовала когда-либо большая несправедливость, 
совершенная европейскими правителями в отношении камерунского на
рода, так  это разделение К амеруна между Англией я  Францией, прове
денное даж е без консультации с народом, которого это разделение ка
салось непосредственно. При разделении Камеруна между Великобри
танией и Ф ранцией совершенно не принималось во внимание то влияние, 
которое это разделение окаж ет на местное население, так  как в процессе 
этого дележ а были разорваны  племенные и даж е семейные связи, и 
разрыв, возникший в жизни людей в результате введения пограничных 
ограничений, можно скорее вообразить, чем описать.

Д ля  пограничного ж ителя стало необходимым проделывать путь в 
десятки миль в соответствующую ш табквартиру управляющей власти, 
чтобы добиться паспорта, разреш аю щ его ему на законных основаниях 
посетить родственника или друга, проживающих в нескольких метрах 
от его дома по ту сторону границы.

В определенных районах и областях было совершенно невозможно 
установить, к  какой стороне принадлежит тот или иной житель, в ре
зультате чего нередко члены отдельных пограничных племен, например 
племени бакосси, вынуждены платить налоги как английским, так и 
французским сборщикам».

О бщ ая численность населения подопечной территории провинции 
Борну по переписи 1952 г.— 265 тыс. чел. Этнический состав населения 
здесь очень сложен. Канури, основная часть которых живет в Нигерии (в 
провинции Борну их 753 тыс. чел.), другие племена, явно нигерийские, и 
арабы шоа составляю т большую часть населения подопечных районов 
Борну. Но канури и арабы  живут и в восточной части Камеруна. Не 
имеет этнической связи с Нигерией и племя мандара, составлявш ее до 
германской оккупации этническую основу одноименного государства. Оно 
насчитывает 357 тыс. чел.: 265 тыс. в восточной и 92 тыс. в западной 
части Камеруна.

Анализ этнического состава населения позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Ю жные районы Западного Камеруна являю тся частью единой 
этнической территории, включающей и весь юг Восточного Камеруна.

2 С. К. М е a k, Tribal studies in  Northern N igeria, т. 1, London, 1931, стр. 252, 282, 
293, 320, 534 и др.

5 Советская этнография, Б
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Основная масса населения этих районов не имеет этнических связей 
с Нигерией. Существующая граница между Западны м и Восточным 
Камеруном с этнической точки зрения не имеет никакого оправдания.

2. Население северных районов Западного К амеруна этнически свя
зано как с Нигерией, так и с восточной частью Камеруна: одни народы 
или племена этнически тяготеют к Нигерии, другие — к Восточному К а
меруну. Некоторые племена живут по обе стороны границы между з а 
падной и восточной частью Камеруна.

3. В целом по Камеруну подавляющее большинство населения его 
западной части этнически связано не с Нигерией, а с  восточной частью.

Рассмотрим этот же вопрос с точки зрения исторических связей наро
дов. История этой области Африки до немецкой колонизации известна 
пока лишь в самых общих чертах. Границы государственных образова
ний были весьма условны и непостоянны. Поэтому чрезвычайно риско
ванно делать какие-либо заключения о соотношении границ этих госу
дарственных образований и существующих ныне политических границ. 
Но вот перед нами петиция ламидо А дамауа, переданная выездной 
миссии Совета по опеке Организации Объединенных Наций в 1949 г. 
Ламидо заявляет, что с приходом европейцев эмират А дамауа был сн а
чала разделен между английской колонией Нигерия и германской коло
нией Камерун, а затем, после первой мировой войны, в результате р а з
дела германской колонии часть эмирата отош ла к французским коло
ниям. Таким образом, единое в прошлом государство было разорвано 
на три части. Но эго — единое государство, говорит ламидо, и население 
всех трех частей продолжает до сих пор считать его, ламидо, своим 
государем. Он требует воссоединения всех частей в одном государстве. 
С аналогичной петицией обратился к выездной миссии и эмир Диквы. Он 
также жалуется на то, что его эмират оказался разделенным между 
Англией и Францией, и требует воссоединения.

Следовательно, разорванные границей области К амеруна связаны  
между собой не только этнически. М ежду ними сущ ествовала историче
ски сложившаяся экономическая и политическая общность, они входи
ли в состав одних и тех ж е государств.

Противники воссоединения выдвигаю т еще один аргумент: сорока
летнее господство «Англии и Франции наложило свой отпечаток на 
культуру народов — в западной части населению прививалась англий
ская культура, в восточной части — ф ранцузская; в одной части н асаж 
дался английский язык, в другой — французский. Рассмотрим и этот 
аргумент. Народы Камеруна, как и других африканских стран, имеют 
свою собственную культуру, которую они создавали на протяжешда 
своей многовековой истории. В колониальный период народы К амеруна 
были лишены возможности развивать свою культуру дальш е. Колони
заторы объявили ее неполноценной, не заслуживаю щ ей внимания и пы
тались насадить свою, европейскую, культуру, точнее — какие-то сурро
гаты европейской культуры. С начала Германия требовала, чтобы 
камерунцы говорили на немецком язы ке и жили по немецкому образцу. 
Затем камерунцев заставили «переучиваться»: от одной части камерун
цев потребовали говорить и жить по-английски, а от другой — по-фран
цузски. Едва ли это можно назвать «распространением европейской 
культуры». Колонизаторы требовали, чтобы камерунцы отказались от 
своего культурного наследства и забыли свой родной язык. Истребление 
племен, сопротивляющихся колонизаторам, земельные ограбления, при
нудительный труд и расовая дискриминация — вот что принесли колр- 
низаторы в Камерун под флагом европейской культуры. Колонизаторы 
не научили камерунцев даж е элементарной грамоте. Только за  послед
ние годы под мощным давлением народа было сделано кое-что в обла
сти народного образования. О днако и сейчас на территории, управляе
мой Францией, школьным обучением охвачена лиш ь половина детей:
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школьного возраста, а в северных районах — лиш ь 6% (данные 1957 г.). 
При этом надо иметь в виду, что школьное обучение ограничивается 
исключительно начальной школой. Н а территории, находящейся под 
управлением Франции, учащиеся средних школ составляют лиш ь 2% 
общего числа учащихся, а в южных районах Камеруна под английским 
управлением ученики средних школ составляют всего 0,8%  общ его  
числа учащихся. Ни в той, ни в другой части Камеруна нет ни одного 
высшего учебного заведения.

Народы К амеруна продолжаю т говорить на своих родных языках 
и сохраняют свою культуру. Они, конечно, заимствовали некоторые эле
менты английской и французской культуры, но это никак не может 
служить препятствием на пути воссоединения. Некоторые языковые 
трудности будет испытывать лиш ь очень незначительная прослойка 
интеллигенции, но она, несомненно, быстро преодолеет эти трудности. 
Следовательно, и этот аргумент не выдерж ивает критики. 
j  Бесспорно, самым сильным аргументом в пользу воссоединения обе
их'частей К амеруна в независимое государство является воля народов, 
а она была достаточно ясно выраж ена в тысячах петиций, направлен
ных камерунцами в Совет по опеке, в заявлениях и решениях много
численных национальных организаций. Союз народов Камеруна, наибо
лее массовая и прогрессивная организация страны, уже в течение мно
гих лет ведет самоотверженную борьбу за  независимость и воссоедине
ние. Объединенный Национальный Конгресс Камеруна, Камерунская 
национально-демократическая партия, Комитет воссоединения Камеру
на, партия «Один Камерун» и многие другие организации поддерживают 
требование о воссоединении.

В январе 1959 г. состоялись выборы в парламент Ю жного Камеру
на (английское управление). Д о выборов у власти стояла коалиция 
Национального Конгресса К амеруна и Камерунской народной партии, 
возглавляемая доктором Эндели. Она пришла к власти в 1957 г. под 
флагом борьбы за  воссоединение, но затем руководство коалиции сде
лало крутой поворот в своей политике: доктор Эндели выступил с з а 
явлением, будто интересы населения западной части Камеруна требуют 
не воссоединения с восточной частью, а присоединения к Нигерии, т. е. 
полностью солидаризировался с точкой зрения английских империалистов.

Вследствие такого резкого поворота коалиция Эндели утратила до
верие народа. В октябре 1958 г. состоялась конференция вождей Ю ж
ного Камеруна. П редседатель конференции Ачиримби II опубликовал 
меморандум, в котором говорится: «Правительство, представленное
Камерунским Н ациональным Конгрессом, ввиду своей непоследователь
ности и ненадежности, совершенно утратило доверие населения этой 
территории... Это правительство оказалось у власти потому, что пропо
ведовало доктрину отделения в случае достижения Нигерией независи
мости. Позднее лидер этой непопулярной партии доктор Эндели от 
принципа отделения стал переходить к слиянию и ассоциации» 3.

Н а январских выборах коалиция доктора Эндели потерпела по
ражение: камерунцы отдали свои голоса Национально-демократической 
партии Камеруна, лидер которой Д ж . Н. Фонча поддерживает требова
ние воссоединения. Это достаточно ясное выражение воли народа. К оали
ция Эндели получила все же 37% голосов избирателей, но это может 
быть объяснено тем, что за  объединение с Нигерией голосовало большое 
число нигерийцев, живущих в Камеруне.

Менее ясно выраж ена воля народов северных районов Западного 
Камеруна. По мнению представителей демократических организаций

3 «Объединенны е Нации. Совет по опеке. Вы ездная миссия Организации О бъеди
ненных Наций в подопечные территории Западной Африки, 1958 г. Доклад, о подопеч
ной территории Камерун под британским управлением», Приложение, стр. 14. Изд. 
ООН, 1959 г.
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Камеруна, это объясняется тем, что политическая активность народных 
масс в северных районах чрезвычайно низка. Там нет национальных 
организаций, народные массы находятся под сильным влиянием ф еода
лов и мусульманского духовенства. Д о  сих пор никто не разъяснил 
народу возможные пути дальнейш его национального развития, ему не 
было предоставлено никакой возможности вы сказать свою волю. 
Представители демократических организаций не сомневаются в том, что 
в условиях свободного волеизъявления большинство камерунцев север
ных районов выскажется за  воссоединение.

Посланцы народов К амеруна на Генеральной А ссамблее О рганиза
ции Объединенных Наций высказали немало аргументов в пользу вос
соединения. Приведем лишь одну выдержку из заявления К арла Мбуту, 
представителя Социального союза Камеруна: «Я полагаю, что Гене
ральной Ассамблее известен факт, что коренные жители Виктории, Тино, 
Б уза и др. в Британском Камеруне принадлеж ат к тому ж е племени, 
что и коренные жители района Вури (Д уала) в Восточной зоне под 
французской опекой; что бамилеке (Б абадж у  — Бам енда) ж ивут и в 
восточной и в западной части Камеруна; что бали в Камеруне под бри
танским управлением является западной ветвью народа бамуи в К ам е
руне под французским управлением, что камерунцы Виктории, Саоса 
и баквери исполняют богослужение в своих церквах на язы ке дуала; что 
в Адамауа, как  это всякий может .видеть, один и тот ж е ландш аф т, ф ау
на, один и тот ж е народ, исповедующий общую религию: ислам испо
ведуют по обе стороны искусственной границы. Учитывая это родство 
и эти связи (один народ, один язык, одна религия, одни традиции), что
бы не упоминать других, Социальный союз К амеруна на всех его н а
циональных конгрессах, начиная с  1954 г., выдвигал перед О бъеди
ненными Нациями требование воссоединения двух Камерунов».

Требование воссоединения К амеруна и ликвидации границы, разд е
ляющей его западную  и восточную части, вполне обосновано. Оно соот
ветствует национальным устремлениям народов и жизненным интересам 
их развития. Единственное препятствие на пути воссоединения — инте
ресы колонизаторов-империалистов.

Об этом свидетельствует напряж енная борьба, развернувш аяся в 
Камеруне (находящ емся под французским управлением) в 1955— 1959 гг. 
В мае 1955 г. французские власти запретили деятельность прогрессивных 
национальных организаций: Союза народов К амеруна и связанны х с 
ним Демократической федерации женщин и Демократической федерации 
молодежи Камеруна. Н ачались аресты активных деятелей национально- 
освободительного движения. Полицейский террор вынудил население 
южных районов страны взяться за  оруж ие в порядке самообороны. 
В районах приморской Санаги возникли партизанские отряды. Ф ран
цузские войска, переброшенные в Камерун, учинили кровавую  распра
ву. Но это не сломило волю народа. Камерунцы продолжаю т борьбу за  
независимость и воссоединение своей страны. Это—  борьба за  правое 
дело, и потому все люди с чистой совестью на стороне камерунцев.

S U M M A R Y  'V

The special XIIIth Session  of the U nited N ations General A ssem bly convened in 
February and March 1959 considered the future statu s of the Cam eroons trust territory. 
Representatives of the Cam eroons peoples called  for the reunification’ of the W estern  
part of the country, adm inistered by the B ritish , and its E astern part, adm inistered by 
the French, in a s in g le  sovereign  state. The co lon ia list m ajority of the General A ssem bfy, 
however, succeeded in securing a formal decision  on the suspension  of trusteeship and 
the proclamation of Eastern Cam eroons an independent state  as of January 1960. It 
actually  refused to recognize the leg itim ate claim  of the peoples of the C am eroons for 
the reunification of their country. The Cam eroons problem thus has rem ained unsettled; 
its people are faced with the prospect of w a g in g  a firm stru gg le  for reunification.
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The Social D evelopm ent Level o f the Cam eroons Peoples at the Time of- the Colonization
of Africa

By A. S . O r l o v a

The oldest centre of culture and statehood on present-day Cameroons territory__
the so-called Sao Em pire — em erged in the 10th-14th centuries in the lower reaches 
of the Shari and L ogone. The m igration  of the M asa tribes which occurred around the  

H 5th century dealt a te llin g  b low  to the «Sao Empire»; it marked the beginning of an 
intricate process of m igration of tribes and peoples which dom inated the ethnic for
mation of the population of Northern Cam eroons.

In the 17th and 18th centuries a M uslim  su ltanate em erged in the M andara moun
tains. E arly in the 19th century m ilitary bands of the Fulbe cattle  raisers invaded North
ern Cam eroons. Their intrusion resulted in the em ergence of a number of sm all feudal 
states — lam idats — and in a new  population m igration, particularly on the territory 
of Northern Cam eroons.

Eastern Bantoid peoples w ho form the bulk of the population of Central Cameroons 
(the Tikar, Bam um  and Bam ileke) inhabited the territory which they occupy today as 
early as in the 15th century. In the 17th century the sta te  of Bamum w as formed there, 
with sm all Tikar sta tes tak ing  shape to the east, and those of the Bam ileke em erging to 
the southw est. The history of the B am ileke in  the 19th century w a s characterized by a 
gradual consolidation  of their sta tes under the power of local rulers.

At the tim e of European co lon ization  feudal relations prevailed am ong the major 
peoples of Central Cam eroons. The Bantu peoples of Southern Cam eroons by the 19th 
century w ere g o in g  through different sta g es of the process of disintegration of clan and 
tribal relations. A fu ll-fledged  state took shape on’y am ong the Duala.

The peoples of the C am eroons have their ow n eventful history and well-developed, 
original culture; m any of them had sta tes w hose history dates from tim e immemorial.

The Ethnic C om position of the Cameroons Today

B y В. V. A n d r i a n o v

The co lon ia lists, w ho w ould  m ake it believe that ethnical chaos prevails in Africa, 
are largely  ex a g g era tin g  the sp lit character of the ethnic com position of the African 
population in general, and that of the Cam eroons in particular. A careful study of the 
(lata availab le , how ever, m akes it possib le to s in g le  out three large ethnic groups on 
Cam eroons territory: 1) the H ausa-K otoko speaking peoples, 2) the Eastern Bantoid 
peoples of Central Cam eroons, and 3) cognate Bantu speaking peoples. Over a half of the 
Cam eroons population speak the Bantoid la n gu ages of Central Cam eroons gnd cognate  
Bantu lan g u a g es. The m ain occupation of the population in this part of the country is 
the cultivation of h igh -y ield in g  tropical cultures for exports on plantations. The main 
tow ns are .'itunted in this territory, w ith the density of the population in som e areas 
reaching 100— 300 people per square kilom etre.

M ore com plex is the ethnic com position of Northern Cam eroons where, besides the 
main body of the H ausa-K otoko peoples, groups of Arab peoples are to be found, such 
as the Shoa, Fulbe and others speaking the so-called non-classified  langu ages of Central 
Sudan. These are the m ost econom ically  backward areas of the Cameroons.

Europeans reside chiefly  in the m ain urban centres and, despite their limited numbers, 
hold the key positions in the econom ical and political life of the country.

The boundary betw een W estern (B ritish) and Eastern (French) Cameroons, imposed 
by the co lon ia lists, runs across the ethnic territories of several peoples, thus dividing  
them.

The S truggle  to Reunite the Cameroons 

B y  I. I. P o t e k h i n

D enying  the peoples of the Cam eroons their right to reunification, the advocates of 
colonialism  claim  that there never w a s a s in g le  Cam eroons people or a s in g le  state  on 
its territory, a lle g in g  that its boundaries w ere arbitrarily traced in the course of its colo
nization. Such statem ents are clearly m eant to perpetuate the colonial division of the 
Cam eroons.
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A study of the ethnic com position of its population, of the historical ties betw een its 
peoples and the legitim ate claim s of the rulers of the Cam eroons sta tes w hose territories 
are severed by colon ial boundaries, y ields convincing testim ony in favour of reunifica
tion. Statem ents to  the effect that the forty-year adm inistration by France and Great 
Britain has affected the cultural makeup of the populations of Eastern and W estern C am e
roons, which a lleged ly  precludes the reunification of its severed parts, are utterly ground
less. .The peoples of the Cam eroons have created a culture of their ow n and have  
succeeded in keeping it intact notw ithstanding the co lo n ia lists’ efforts to im plant an alien  
culture. And last but not least, the strongest argum ent in favour of reunification is the 
w ill of the Cam eroonians; resorting to all possible m ethods in their stru g g le  for this 
goal they have insisted  on their claim  com ing up before the special session  of the General 
Assem bly. The strugg le  to reunite the Cam eroons is a just cause and it is the duty  
of all honest-thinking men and wom en to support it.


