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с  хвалы нской и ананьинской культурам и. Он отметил связи  венгров в отношении 
.антропологии с зауральским и  уграми, алтайским и и палеосибирским и народами.

Н а  заседании  литературной  секции было прочитано три до к л ад а : Г. К  е п е ш — 
«К алев ал а  и венгерская поэзия», Т. Л ю  —  «В енгерская л итература  в Финляндии», 
П. Д а м о к о ш  П а л  — «С оврем енная литература пермских народов».

В целом р або та  Конгресса бы ла нал аж ен а  очень четко и организованно. В енгер
с к а я  А кадем ия наук  устроила прием в честь делегатов К онгресса, что содействовало 
установлению  личных контактов и знаком ств ученых разны х стран. П осле закры тия 
К онгресса А кадем ия наук органи зовала две экскурсии — в старинный город Эгер и  на 
о зер о  Б ал ато н . Участники К онгресса посетили так ж е  откры вш ую ся в дни Конгресса в 
з а л е  Э тнограф ического м узея  интересную  вы ставку по этнограф ии обских угров. 
В честь К онгресса бы л устроен больш ой концерт, програм м а которого состояла  из про
изведений финно-угорских народов.

3. Соколова

З А С Е Д А Н И Е  УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА АФРИКИ АН СССР,  
П ОС ВЯ ЩЕ НН О Е П РОБЛЕМАМ КОНГО

22 ноября 1960 г. в И нституте Африки состоялось заседание Ученого совета, по
с вя щ ен н о е  проблем ам  Республики Конго. О ткры вая заседание, директор Института 
И . И. П отехин подчеркнул значение многих вопросов, связанны х с  борьбой конголез
ского н арода  за  независим ость.

С обы тия в К онго п о казали  истинное лицо некоторы х западны х держ ав, готовых 
н а  лю бое преступление, лиш ь бы у д е р ж ать  свои позиции в Африке. Роль колониаль
ны х д е р ж ав  к ак  душ ителей свободы  н ар о д о з бы ла достаточно ясна и раньше; новое 
состоит в том , что против политики колонизаторов активно выступили свободные 

-аф риканские государства . Собы тия в Конго имею т огромное м еж дународное значение, 
.ибо они пом огаю т прогрессивным силам А фрики до конца разоблачить своих внешних 
и внутренних врагов.

С обы тия в К онго вновь показали , что им периалистические держ авы  используют 
-О рганизацию  О бъединенны х Н аций в интересах  колониализм а. С другой стороны, кон
голезский кризис явился серьезной провег кой африканского единства; позиция в нем 
.аф ри канских  государств  засл у ж и в ает  специального изучения.

П олитические и этнические границы  вновь со здаваем ы х аф риканских государств 
не совп адаю т. Этнический состав  этих государств  чрезвы чайно слож ен. Это тяж елое 
наследие колониального р еж им а со здает  огромны е трудности в решении националь- 

-кого вопроса. В слож ивш ихся у сло зи ях  одна нация или иная этническая общность 
м ож ет  за н я ть  господствую щ ее полож ение в государстве, а это создает почву для дви 
ж ен и я  под лозунгом  «право наций на сам оопределение», причем острие этого лозунга 

•будет н ап р авляться  у ж е  не всегда против им периализм а. 13 новых условиях, когда 
лозунг о праве наций на сам оопределение вы двигается  в рам ках  уж е  политически не
зависим ы х аф рикан ских  государств , следует быть очень осторожным: необходимо 
п р еж д е  всего вы яснить, в каких  условиях , с какой целы о и кем вы двигается этот 
лозунг, вы яснить, имеем ли мы дело действительно с национальны м движ ением или ж е 
с  т а к  назы ваем ы м  трибализм ом . П оэтом у особую  важ ность в настоящ ее врем я приоб
ретает  изучение этнического состава  аф риканских стран и отношений м еж ду н а р о д а 
ми, оказавш им ися в пределах  того или иного государства.

Ч то ж е  произош ло в Конго с этой точки зрения? С епаратисты Чомбе, К алон ж и  
.и др. пы таю тся о п р авд ать  свои действия ссы лкам и на национальные интересы н ар о 
дов, пы таю тся вы дать сепаратистские движ ения  за  национальные движ ения. Они, 
в частности, заявл яю т, что провозглаш ение независимости горнорудного государства 
К асаи сделано  в интересах народа  балуба. Внимательное изучение этого вопроса по
казывает, что сепаратистское движ ение Ч ом бе лиш ено всякой национальной основы. 
Р азговоры  о национальном  сам оопределении балуба  необходимы для  прикры тия реак
ционного сепаратистского движ ения, организованного империалистами.

Т аким образом , собы тия в Конго став я т  перед советскими учеными много чрез
вычайно важ н ы х вопросов. С оветские аф риканисты , сказал  в заклю чение И. И. П оте
хин, долж ны  р у ководствоваться  в своей работе задачам и, связанны м и с антиколо
ниальным н антиим периалистическим  движ ением  на аф риканском  континенте.

Н а заседании  Ученого совета были заслуш аны  доклады  В. А. М арты н ова «П оли
тические партии и развити е  политической ж изни в Конго с 1954 г.», К . С. Кремень 
«П роф сою зное движ ение в Конго», Н И Г аврилова «'М онополистические компании 
в Конго», Б . И. Ш аревской «К атолические миссии в Конго», В. Н. Баскина «Кризис 
в К онго и бельгийский империализм », Н. И. Высоцкой «Т рибализм  и политическая 
борьба в Конго», В. Я. К арпуш иной «Трибализм  и политическая борьба в Руанда- 
У рунди».
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В. Л. М а р т ы н о в  охар актер и зо вал  главны е этапы  освободительной борьбы н а 
родов Конго и дал  общ ую  оценку основным политическим партиям  и течениям. Под. 
влиянием мощ ных внутренних и внеш них ф акторов за  очень короткий период времени, 
гказал  докладчик, из «империи безм олвия», образцовой колонии, где бельгийские им
периалисты чувствовали себя в безопасности и рассчиты вали господствовать ещ е де
сятилетия, Конго превратилось в очаг напряж еннейш ей борьбы  м еж д у  силам и импе
риализм а и дем ократии. К  этой борьбе прикованы  взоры  всего м ира, и исход ее имеет 
Еаж ное значение для  судеб всей Африки. В истории борьбы  народов Конго особое 
значение имеет 1956 год: к этом у врем ени возникли предпосы лки д л я  разверты вания: 
антиимпериалистического национально-освободительного движ ения  в м асш табе всей 
страны, тогда к ак  до этого антиим периалистическое движ ение в К онго имело узко- 
региональный характер . П ервы м  докум ентом, обращ енны м  ко всем у н ароду  К онго, 
был м аниф ест группы  аф риканцев, объединенны х вокруг ж у р н ал а  «C onscience 
afrioaine». В этом  м анифесте, опубликованном  летом  1956 г., п р о возглаш алась  за д а ч а  
«создания великой конголезской нации» и вы двигалось требование постепенного пол
ного освобож дения от оков колониального реж им а, предоставления дем ократических, 
прав и т. д. М аниф ест послуж ил как бы сигналом  д л я  р азверты вани я  петицион
ной деятельности. В течение 1956— 1957 гг. различны е группы населения ф орм у
лировали свои требования и вы ступали с д екларациям и  и петициями. Это был в а ж 
ный период, когда ш ирокие народны е массы вы работали  конкретны е требования и. 
лозунги. С тихийная ненависть к колонизаторам  получила органи зац ион
ное оформление. С лож ились предпосы лки д л я  создания политических партий и группи
ровок.»

П ервы е политические партии в К онго возникли путем «политизации» сущ ество вав 
ших ассоциаций родоплеменного и регионального х ар ак тер а . К олониальны е власти  
всячески поощ ряли создание различны х племенных ассоциаций, так  как  такие ассоциа
ции меш али объединению  представителей различны х плем ен и пом огали властям  про
водить политику «разделяй  и властвуй». Н аиболее влиятельной ассоциацией, прев
ративш ейся позж е в политическую  партию , бы ла «А бако» —  ассоциация народа- 
баконго.

Ухудш ение экономического полож ения в Конго под влиянием  экономического кри 
зиса, рост безработицы  и нищеты способствовали резком у усилению  активности м асс  
в 1957— 1959 гг. В Конго стали  со зд аваться  политические партии к ак  на этнической 
оснсве — «Абази» («А льянс н ар о да  баян зи » ), « П арти я  аф риканской  солидарности» , 
«Б алубакат» , т ак  и на общ енациональной — «Н ациональное движ ение Конго» во гл ав е  
с П. Л ум ум бой. В противовес политическим партиям  конголезского н ар о да  бельгий
ские власти , монополистические компании, б у рж уазн ы е политические партии Б ельги и , 
а т ак ж е  католические миссии с помощ ью  своих конголезских ставленников со здавали  
свои партии, призванны е подры вать единство патриотических сил в борьбе против 
им периализм а. И з партий подобного рода следует  н азв ать  «П артию  национального 
прогресса» в западной  части страны  и « К ояакат»  в К атанге.

Все ск-ззанное показы вает, насколько слож ной  и запутан ной  бы ла политическая 
обстановка в Конго. М нож ество  политических партий и группировок, больш ое чи сло  
политических лидеров, которы е нередко в р аж д о в ал и  м еж д у  собой в борьбе за  в л и я
ние в м ассах  — создавали  опасность р аскола  национальны х сил и благоп риятн ую  поч
ву для интриг колонизаторов. И  если в борьбе за  независим ость против бельгийских 
империалистов все эти партии действовали  сообщ а, хотя  м еж д у  ними и сущ ествовали  
разногласия, то после получения независим ости 30 ию ня 1960 г. полож ение у худш и 
лось. Резко обострились противоречия по вопросу о будущ ем  государственном  устрой
стве независимого Конго. П роизош ло р азм еж евание  конголезских лидеров на так  н а 
зы ваем ы х унитаристов и ф едералистов. У нитаристы  призы вали  сплотить народ , страну  
и ликвидировать региональны е перегородки. Н аиболее  последовательны м и вы р ази те
лям и и защ итникам и идеи единого ф ронта явились Л у м у м ба  и его парти я «Н ац и о 
нальное движ ение Конго». Ф едералисты  ф актически защ и щ аю т родоплем енную  и- 
ф еодальную  разобщ енность, и их позиция представляет  собой лазей ку  д л я  с еп ар а 
тизма. У беж денны м  сторонником ф едерализм а является  лидер партии  «Абако»- 
Ж . К асавубу.

Особенно углубились противоречия м еж ду  различны м и партиям и и груп п и ровка
ми в период кризиса в Конго. К олонизаторам  удалось расколоть единство. Пагубную - 
роль при этом сы грали и трибалистские тенденции многих лидеров, ставш их ф актиче
ски на путь сговора с колонизаторам и. Б орьба  дем ократических  и реакционны х эл е
ментов в Конго р азверты вается , в частности, по тако м у  в аж н о м у  вопросу, к ак  пути 
дальнейш его развити я страны . П рогрессивны е элем енты  прекрасно понимаю т, что , 
идя по пути капиталистического развити я, невозм ож но л иквиди ровать экономическую  
отсталость страны , преодолеть тяж елы е последствия колониального р еж и м а . Они стре
м ятся поэтому использовать опыт социалистических стран  и призы ваю т принять бес
корыстную помощ ь С С С Р и других социалистических стран . Реакционны е ж е  элем ен
ты отвергаю т такой путь.

Современный кризис национально-освободительного дви ж ен и я  в Конго, ш атан и я  и 
р а зб р о д — все это, по мнению докладчи ка, болезнь роста. К онголезский народ  прохо
дит суровую  ш колу политической и классовой борьбы, учится р азли чать  своих друзей, 
и врагов.
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К.  С.  К р е м е н ь  остановилась на профсою зном движ ении в Республике Конго. 
Рабочий класс К онго « гр ает  ведущ ую  роль в борьбе за  национальную  независимость. 
Общ ее число работаю щ их по .найму аф риканцев со ставляло  к началу  1959 г. 
1146 тыс. чел., « л и  8%  общ ей численности населения. К. С. К ремень подробно о х а р ак 
теризовала  полож ение рабочего класса Конго, условия труда, забастовочное движ ение 
и т. д . З ак о н  о т  17 м ар та  1946 г. официально разреш ил создание профессиональны х 
сою зов конголезцев. О днако  проф сою зная деятельность строго реглам ентировалась: 
в профсою з мог вступать лиш ь рабочий, не менявш ий свою профессию  в течение трех 
лет, никакие объединения профсою зов не разреш ались. Вся деятельность профсою зов 
находилась под контролем  бельгийской администрации. О ж ивление политической ж изни 
в К онго вы нудило колонизаторов пойти на уступки: по закону  1957 г. допускалось 
создание смеш анны х профсою зов конголезцев и  европейцев, разреш ались забастовки  
и т. д. Н ачал о  1959 г. х арактери зуется  новым подъем ом  и массовой борьбой рабочего  
класса Конго против колониального реж им а. П ередовая  часть рабочего класса начи
нает вы двигать требование политической независимости. Н аиболее крупные проф 
сою зы  —  «Н ациональны й сою з конголезских трудящ ихся» и «Н ациональны й проф сою з 
конголезских трудящ ихся» , в которы е входят горняки, сельскохозяйственны е рабочие, 
государственны е слу ж ащ и е  и т. д. П роф ессиональны е сою зы Конго объединяю т не
сколько д есятков  ты сяч рабочих.

В силу своей недостаточной зрелости рабочий класс Конго не смог сы грать реш аю 
щ ей роли в борьбе за  национальную  независимость. О днако накопленный опыт по
слу ж и т  больш им  политическим уроком  д л я  конголезских трудящ ихся в борьбе за  неза
висимость страны .

Н . И . Г а в р и л о в  р а сск азал  о монополистических компаниях в Конго. Д о к л ад 
чик подробно остановился на истории создания крупны х монополистических компаний, 
на участии в  них различны х им периалистических дер ж ав  и в первую  очередь США. П о  
имею щ имся оценкам, с к азал  Н . И . Гаврилов, общий разм ер инвестиций в Конго состав
л я ет  прим ерно 150 м лрд. ф ранков. Бельгийские капиталовлож ения составляю т 
наибольш ую  часть всех кап италовлож ений  в экономику Конго, но наряду с Бельгией 
весьм а значительны е кап италовлож ения  имеют в Конго СШ А, Англия и некоторые 
другие им периалистические государства. Этим объ ясн яется  их грубое вмеш атель
ство в д ела  Конго, их м аневры , направленны е на сохранение там  полуколониального 
реж и м а, которы й позволил бы им и в дальнейш ем  грабить естественные богатства стра
ны. Д о к л ад чи к  о х ар ак тер и зо вал  д ал ее  м аневры , на которы е пускаю тся бельгийские 
м онополисты , чтобы  лиш ить Р еспублику  К онго государственны х капиталов, влож ен
ных в экономику, и поставить, таким  образом , Конго в зависим ость от иностранного 
кап и тал а .

Д о к л а д  о католических миссиях в Конго сд елала  Б. И. Ш а р е в с к а я. Одним 
из первы х законодательн ы х  актов правительства Республики Конго было отделение в 
июле 1960 г. церкви от государства. Это и понятно, потому что католическая церковь —• 
верны й слуга колониализм а. К онго назы ваю т «страной миссий». Католические мис
сии развили  в К онго бурную  деятельность, гораздо  большую, чем в других странах  
Африки.

П ервы е католические м онахи-ф ранцисканцы  появились там  еще в 1485 г., а с 
1491 г. началось у ж е  разверты вани е миссионерской деятельности в значительном м асш 
табе. В К онго действую т три  ордена: иезуиты , орден Непорочного сердца М арии и 
орден Б елы х отцов, или Б елы х братьев . В Конго и Руанда-У рунди насчитывается 
450 католических миссий и 235 протестантских. Н а  1 ян вар я  1959 г. числилось 7436 к а 
толических миссионеров, 2848 протестантских. Ч исло католиков превыш ает 4,5 млн. че
ловек, протестантов насчиты вается 826 тыс. К атолическая церковь — один из сам ы х 
крупны х зем ельны х собственников з  Конго: в ее владении находится 216 тыс. га  зем 
ли. В атикан  участвует  т а к ж е  в эксплуатации  естественных ресурсов, он владеет  
акциям и «Societe  gen era le» . Г лавное поле деятельности  католической церкви в Конго — 
народное просвещ ение. Б . И . Ш ар евск ая  особо подчеркнула реакционную  роль, ко то 
рую  играю т миссионеры  в общ ественно-политической ж изни страны. Вместе с коло
ниальной адм инистрацией миссии старались закрепить обособленность этнических 
групп, противопоставляя м елкие народности больш им развиты м народам . К атолическая 
церковь проводит чрезвы чайно гибкую  политику, всячески маневрирует, приспосабли
ваясь  к новым условиям.

В настоящ ее врем я католическое духовенство открыто вы ступает против законного 
правительства Республики, п р едоставляет  денеж ную  помощ ь реакционны м элем ентам . 
В миссиях печатаю тся листовки с  призы вом свергнуть законное правительство. К ато 
лическая церковь —  один из злейш их и м огущ ественных врагов  конголезского народа 
в его борьбе за  освобож дение от колониального гнета.

В. С. Б а с к и н  в своем до к л ад е  показал  значение Конго д л я  им периалистов как  
источника сы рья и сф еры  прилож ения капиталов. Конго дав ал о  более ц5% доходов, 
получаем ы х Бельгией от связей  с иностранными государствами.

Д о к л а д  о трибализм е и политической борьбе в Конго со столицей в Б р аззави л е  
(бывш . ф ранцузское Конго) сд елала  Н. И. В ы с о ц  к а я .  Она подробно остановилась 
на планах  создания государства Баконго, вы двигаем ы х Ж . К асаву бу  и п од держ и ва
емы х Ф. Ю лу —  президентом  и премьером Конго со столицей в Б р а зза в и л е  (в настоя
щ ее врем я народ  баконго разделен  границам и м еж ду  двум я республикам и Конго, 
А нголой и К абинд ой). Н ационалистические устрем ления такого р ода  являю тся наибо
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лее Ередным проявлением трибализм а. Н. И. В ы соцкая о х ар ак тер и зо вал а  н ап р я ж ен 
ное положение в Республике К онго, где колониальны м  вл астям , игравш им  на внут
ренних противоречиях м еж ду политическими лидерам и, у далось  р азж еч ь  племенную  
враж ду. И ск аж ая  значение м еж плем енны х столкновений и зам ал ч и вая  провокацион
ную роль империалистов в их р азж и гании , апологеты  колониализм а создали  теорию 
так назы ваем ого врож денного трибализм а. Они говорят о «дикости аф риканцев», 
якобы «одолеваем ы х ж аж д о й  убийства». Все эти  разговоры  нуж ны  колонизаторам  
лиш ь для  одной цели — до к азать , что аф риканские народы  не доросли до независи
мости, что после ухода европейцев -из той или иной страны  там  н еизб еж но  начнется 
■межплеменная борьба. П рогрессивны е элем енты  аф риканского общ ества начинаю т все 
яснее поним ать огромны й вр ед  племенной разобщ енности и считаю т ликвидацию  т р и 
бализм а одной из сам ы х насущ ны х задач .

О трибализм е и политической борьбе в Р у анда-У рун ди  сообщ ила В. Я. К а р п у -  
ш и -н а . Н а примере Руанда-У рун ди  видно, какой вред  приносит трибализм  нацио
нально-освободительном у движ ению . П олитическая борьба зд есь переп летается  с  пле
менной рознью , с борьбой м еж д у  батутси  и бахуту , что находит свое о тр аж ен и е  в 
раздробленности политических организаций. К а к  и в Конго, здесь сущ ествует много 
.партий: в Р у ан д е  их 4, в У р у н д и — 13, почти все они являю тся партиям и либо бахуту , 
либо батутси.

В. Я. К арпуш ина по казала , как  колонизаторы , стрем ясь отвлечь народы  Р у ан д а- 
Урунди от национально-освободительной борьбы, всячески р азж и гаю т  в р а ж д у  м еж ду  
.племенами.

Выступивш ий в прениях Е. А. Б е р к о в  остановился на организации  подрывной 
деятельности  колонизаторов в Конго. Он подчеркнул, что больш ое вним ание при этом  
уделялось колонизаторам и разж и ганию  м еж плем енной и религиозной вр аж ды .

В заклю чение И. И. П о т е х и н  отметил важ ность изучения национального в о 
проса в странах  Африки. Больш инство народов Тропической А ф рики ещ е не слож илось 
в нации. Здесь ещ е ж и ва  плем енная органи зац ия. К олонизаторы  ш ироко пользовались 
и пользую тся этим обстоятельством , н атр ав л и в ая  одни плем ена на другие. П лем ен ная 
рознь, искусственно р азж и гаем ая  колонизаторам и ,— серьезное препятствие на пути 
объединения всех антиим периалистических сил в борьбе за  независим ость. Э то  побу
дило первую  конференцию  народов А фрики в А ккре принять специальную  резолю цию  
о  трибализм е. В области этнических взаим оотнош ений перед  аф риканским и го су д ар 
ствам и  стоит много неотлож ны х вопросов, реш ение которы х имеет первостепенное зн а 
чение д л я  национального строительства. В связи  с  этим  И. И . П отехин ещ е ра? 
подчеркнул настоятельную  необходим ость глубокого изучения этнических проблем 
в странах Африки.

Р. И см агилова

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ Э К С П Е Д И Ц И Я  В П Р И В О Л Ж С К И Е  РАЙОНЫ  

ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л етом  1960 г. Горьковский историко-архитектурны й м узей -заповедник  органи зовал  
этнографическую  экспедицию  в приволж ские районы  области  с  целью  вы явления п ам я т 
ников народного деревянного зодчества, изучения крестьянского ж илищ а конца X V I I I —■ 
начала XX в., особенностей хозяй ства  и бы та дореволю ционного крестьянства . Э ксп е
диция явилась важ ны м  м ероприятием  в подготовке к откры тию  в г. Горьком  ар х и тек
турно-этнографического м узея  на откры том воздухе.

Н есм отря на м алочисленность (два  о тр яд а  по пяти человек ), экспедиция провела 
работу  на больш ой территории. З а  один месяц обследовано пять районов: Ч каловский , 
Городецкий, К стовский, Работкинский  и Л  псковский-— всего 280 населенны х пунктов, 
заф иксировано около 200 пам ятников народного зодчества (против 110 известны х 
ранее), значительное число старинны х п о стр о ек — ам бары , колодцы  со ступальны м и к о 
лесами, кустарны е м астерские — гончарная, сап о го вал ял ьн ая , бо н д ар н ая , деревянны е 
церкви, старообрядческие молельни.

Э кспедиция приобрела 250 годны х д л я  экспонирования предм етов. В их числе д о 
мовые доски с глухой резьбой (рис. 1; только в Ч каловском  районе получено 10 таких  
досок с одного д о м а), сельскохозяйственны е орудия и м ногое другое.

Особое внимание экспедиция уделила изучению  пам ятников народного зодчества. 
Установлено, что многие из них, ранее известны е и отмеченные в научной литературе, 
ныне не сущ ествую т. Т ак, в Городецком  районе из 40 пам ятников народного зодчества 
исчезли 30, в Ч каловском  —  10 и т. д . Н еобходим о принять срочные меры  к сохранению  
этих уникальных старинны х построек, богато и тал ан тл и во  украш енны х резьбой.

Из оставш ихся пам ятников народного зодчества наиболее вы даю щ им ися яв л я ю т
ся: в Ч каловском  районе — дом Н . Е. Л оховой  (д. В аш кино) с резьбой конца X V III в., 
дом  А. В. Беренева (д. О вчинкино) с резьбой 1-й четверти X IX  в., дом  Б . А. М орозова  
.(д. В еретеново) с пезьб-ой 1849 г., дом  А. А. М ер зл як о ва  (д. М якотино) с резьбой 1866 г.


