
Н А Р О Д Ы М И Р А 

(ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Р. Н. И С М А Г И Л О В А 

КЕНИЯ 

В декабре 1963 г. на карте Африки появилось 34-е независимое госу-
дарство — Кения. 

Кения расположена в Восточной Африке. Ее соседями являются не-
зависимые африканские государства: на севере — Эфиопия и Судан, Hat 
з ападе—Уганда , на юге — Танганьика. На востоке граница проходит 
по побережью Индийского океана, а на северо-востоке соседом Кении 
является республика Сомали. Свое название страна получила от горы. 
Кения, что в переводе означает «белая гора». 

Площадь Кении 582,6 тыс. кв. км, население (по оценке 1961 г.) — 
7287 тыс. чел., из них 6998 тыс. африканцев, 178 тыс. индийцев, 39 тыс. 
арабов и 66 тыс. европейцев1 (-по данным 1962 г. в Кении насчитыва-
лось 8676 тыс. чел.) 2. Городов в Кении немного, и они сравнительно не-
велики по размерам. Самый большой город страны — ее столица Най-
роби (267 тыс. жителей), главный порт — Момбаса (178 тыс. жителей). . 
Из других городов можно назвать Накуру (38 тыс. жителей) — центр-
европейского плантационного хозяйства; Кисулу (23 тыс. жителей); 
Элдорет (19,6 тыс. жителей) , Тика (13 тыс. жителей) 3. 

Найроби — современный европейский город с многоэтажными зда-
ниями, широкими асфальтированными улицами. В нем расположены 
промышленные предприятия, конторы фирм и компаний, издательства,, 
учебные заведения, музеи. Найроби — важный узел коммуникаций.. 
Через него проходят трансафриканские воздушные линии, он является 
и центром пересечения шоссейных дорог. 

Коренное африканское население Кении говорит на языках трех, 
лингвистических групп: банту, нилотской и кушитской. 

Банту составляют около 70% всего населения. По территориаль-
ному признаку их можно разделить на три группы: банту Прибрежной: 
провинции — ньика, теита, покомо; банту Центральной провинции — 
гикуйю4 и камба; банту провинции Ньянза — балухья, кисии, куриа и 
др. Наиболее многочисленна первая группа: гикуйю и камба насчиты-
вается свыше 3 млн. чел., около 65% всех банту Кении. 

1 «Eas t Afr ican common services o rganiza t ion , Economic and s ta t is t ical review», № 4,. 
сентябрь 1962 г., огр. 5. 

2 Там же, № 6, март, 1963, стр. 4. 
3 Там же, стр. 6. 
4 Неправильное название кикуйю вошло в научный обиход из языка суахили. См. 

примеч. Д . А. Ольдерогге к статье Р. Н. Исмагиловой «Народы Кении в условиях ко-
лониального режима» , «Африканский этнографический сборник», I, Труды Ин-та э т н о г р а -
фии АН СССР, нов. серия, т. XXXIV, М„ 1956, стр. 123. 



Семья банту. Б а н т у с е в е р н ы е : 1 — г и к у й ю , 1 а — меру, 1 6 — эмбу, 2 — камбу, 3 — балухьу, 
З а — гишу, 3 6 — самиа, З в — кисии, 3 г — суба, З д — куриа. Б а н т у в о с т о ч н ы е : 4 — ньика, 

5 — суахили, б — теита, 7 — покомо, 8 — бони, 9 — санье, 10 — гоша. 
Нилотская семья. 11 — луо, 12 — нанди, 12 а — кейо, 12 6 — к а м а с и а , 12 в — кипсигис, 13 — сук, 
13а — мараквет, 14 — масаи, 14а — самбуру, 14 6 — н ь е м п с , 14 в — капити, 1 5 — т у р к а н а . 
Семито-хамитская семья. К у ш и т с к а я г р у п п а : 16 — сомали (рендилле, раханвин, аджуран , 
гуррах) ; 17 — галла (борана, барарета и др.) . С е м и т с к а я г р у п п а : 18 — арабы. 
Индоевропейская семья. И н д и й с к а я г р у п п а: 19 — индийцы (выходцы из Индии и Пакистана ) . 

Г е р м а н с к а я г р у п п а : 20 — англичане. 
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Гикуйю вместе с близкими им по языку и культуре меру, эмбу, ндиа, 
кичугу, мвимои и др. составляют (по данным 1961 г.) 2150 тыс. чел 5 . 
Они расселены по всей стране, но в основном сосредоточены в дистри-
ктах Киамбу, Форт Холл, Нъери, Эмбу, Меру (98—99% населения ди-
стриктов). Гикуйю живут также в дистриктах Лайкипиа, где состав-
ляют 88% всего африканского населения, Наньюки—80% и Н а к у р у - -
65%. 

Этногенез гикуйю еще не изучен. По преданию, народы группы ги-
куйю пришли с востока. X. Ламберт считает, что первые волны пересе-
ленцев появились в районе современного Форта Холла в середине 
XVI в., в Киамбу — в самом начале XIX в 6 . К этому времени относится 
завершение массовых миграций, начавшихся пять веков назад к северу 
от р. Тана 7 . Переселения отдельных групп гикуйю продолжались и в 
первые годы английской колонизации. Народные предания рассказы-
вают, что гикуйю застали в районах своего современного обитания 
автхтонное население скотоводов мвоко и нджуве и охотников и со-
бирателей— гумба, ати и доробо. Остатки доробо живут в Кении и по-
ныне. 

Среди гикуйю идет интенсивный процесс национальной консолида-
ции. Еще сохраняются прежние племенные названия, имеются некото-
рые различия в языке и культуре, однако все гикуйю считают себя при-
надлежащими к одному народу. В буржуазной же литературе гикуйю 
нередко совершенно необоснованно называют племенем. 

К юго-востоку от гикуйю живут камба. Численность их —850 тыс. чел. 
Они населяют два дистрикта — Мачакос и Китуи. Немало камба рабо-
тают в городах Найроби, Момбаса и др. и на европейских плантациях в 
районе Найроби и Тавета. Небольшие поселения камба имеются в При-
брежной провинции, куда они переселились, спасаясь от гоЛода, во вто-
рой половине XIX в. 

По преданию, камба пришли с востока и юго-востока: по одним дан-
ным из страны гирьяма, по другим — из района Килиманджаро. Г. Линд-
блом полагает, что переселение произошло во второй половине XVIII в. 
и продолжалось (в пределах современной этнической территории камба) 
в течение всего XIX в . 8 

Некоторые исследователи отмечают большое сходство камба с ги-
куйю как по языку, так и по материальной и духовной культуре. «Язык 
камба,— пишет X. Ламберт,— чрезвычайно близок к языку гикуйю, 
ндиа, эмбу» 9 . М. Гасри Еключает его в одну группу с языками гикуйю, 
эмбу и меру 10. 

К юго-востоку от камба в Прибрежной провинции живут ньика. 
Термином ньика арабы первоначально обозначали заросшие кустарни-
ком степные районы п , а позднее так стали называть и население этих 
мест. Ньика насчитывается 305 тыс. чел.; они живут преимущественно в. 

5 Здесь и далее численность народов Кении приводится по данным Б. В. Андриа-
нова, см. «Население Африки», М., 1964. 

6 H. Е. L a m b e r t , The systems of land tenure in the Kikuyu Land Unit , Capetown, 
1950, стр. 27. 

7 J. M i d d l e t o n , The central tribes of the north-eastern bantu, «Ethnographic 
survey of Africa, East Central Africa», ч. V. London, 1953, стр. 14. 

8 G. L i n d b l o m , The Akamba in British East Africa, Uppsala , 1920, стр. 10. 
9 H. E. L a m b e r t , Указ. раб., стр. 5. 

M. G u t h r i e , The classification of the Bantu languages , London, 1948. 
11 A. H. J. P r i n s , The coastal tribes of the north-eastern Bantu (Pokomo, Nyi-

ka, Teita) , «Ethnographic survey of Africa. Eas t Central Africa», ч. III, London, 1952, 
стр. 35. 
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дистриктах Малинди, где составляют более 91% населения, Квале — 
87%( и Момбаса-—41%. Известны несколько подразделений и этногра-
фических групп ньика, наиболее многочисленными из которых являются 
гирьяма в дистриктах Малинди и Килифи: дурума и диго — в дистрикте 
Квале (диго живут также в соседней Танганьике, составляя почти чет-
вертую часть населения дистрикта Танга) . Численность остальных под-
разделений и этнографических групп (сегейю, рабаи, каума, джибане, 
рибе, чоньи и др.) крайне незначительна. 

По вопросу о языках этих народов среди лингвистов нет единого 
мнения. К- Док, например, рассматривает языки гирьями, диго и другие 
как самостоятельные, тогда как М. Гасри считает их, равно как и рабаи, 
чоньи, каума, диалектами языка ньика; язык диго Гасри выделяет как 
самостоятельный, а сегейю включает в группу гикуйю-камба 12. М. Брай-
ян относит язык ньика к суахили. 

Севернее ньика, по обоим берегам р. Тана, живут покомо (18 тыс. 
чел.). Лингвисты (К. Док, М. Гасри) считают их близкими к теита и 
ньика. В языке покомо немало кушитских слов, заимствованных у галла, 
кочующих со своими стадами к северу от р. Тана. 

Теита насчитывается 80 тыс., чел.; они населяют дистрикт Теита, где 
составляют 85% всего африканского населения. Несколько тысяч теита 
живут в Танганьике в районе Танга, Паре и Мпвапва. Многие из них 
уходят в эти районы на заработки на плантации сизаля. 

Этнические связи населения прибрежных районов с гикуйю и другими 
народами банту центральной части страны требуют дополнительного ис-
следования. Языки народов ньика и покомо близки к языкам некоторых 
подразделений и этнографических групп гикуйю, например, меру, му-
тамби и мвимби 13. Можно предполагать, что в прошлом они и по языку, 
и по культуре были родственны банту современной Центральной про-
винции. Позднее они испытали на себе влияние арабской колонизации. 
Арабы превратили в рабов большое число ньика и заставили их рабо-
тать на своих плантациях. Ньика, по свидетельству О. Керстена, описав-
шего путешествие Деккена в середине XIX в., во время войн арабов с 
португальцами были обязаны поставлять арабам солдат. 

Третью группу банту Кении составляют балухья, или банту Север-
ного Кавирондо 14, кисии, куриа и др. Термин балухья, означает «сороди-
чи» и употребляется для обозначения близких по языку и культуре на-
родов банту — самиа, какалелва, ньяла, тирики и др. Балухья насчиты-
вается 850 тыс. чел., а вместе с близкими им багишу, кисии, самиа — 
1420 тыс. чел. Большинство балухья сосредоточено в дистрикте Север-
ная Ньянза. По преданию, балухья пришли с запада в XVII—XVIII вв. 
и поселились в прибрежных районах оз. Виктория, однако под нажимом 
нилотских народов были принуждены отойти на север. Они живут так -
же в дистрикте Транс Нзойя, где составляют половину населения, и в 
Уазин Гишу и Центральной Ньянзе. Немало балухья уходят на зара-
ботки в районы Найроби, Тика, Момбаса, Теита и т. д. 

Через Северную Ньянзу. издавна проходил самый северный и самый 
короткий путь, связывавший побережье Индийского океана с Угандой. 
Поэтому народы этого района, в частности балухья, постоянно сталки-

12 С. М. D o k e , Bantu . Modern grammatical , phonetical and lexicographical s tudies 
since 1860, London, 1945, стр. 42, 43, 46; M. G u t h r i e , Указ. раб., стр. 43. 

13 H. Е. L a m b e r t , Указ. раб., стр. 5. 
14 Происхождение термина «Кавирондо» неизвестно. Некоторые исследователи счи-

тают, что название это арабского происхождения. Само население так себя не назы-
вает, и термин Кавирондо употребляется ими только для обозначения территории. См. 
G. W a g n e r , The Bantu of North Kavirondo, т. I, London, 1949. 
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вались с арабскими купцами и суахили (последние служили проводни-
ками) . Этими связями объясняется распространение здесь языка суа-
хили. 

Кисии (255 тыс.) живут в дистриктах Южная Ньянза, где составля-
ют почти половину всего населения, и Керичо. В дистрикте Южная 
Ньянза имеются немногочисленные народы банту-суба (39 тыс.), куриа 
(27 тыс.). Они занимают районы, прилегающие к оз. Виктория, и в боль-
шинстве своем перемешались с нилотами луо. В районе Мохору банту 
(суба) еше помнят свое происхождение, но уже полностью утратили 
свой язык и говорят на языке луо; в других районах — они двуязычны. 
Более 65 тыс. куриа и около 16 тыс. суба (по данным переписи 1948 г.) 
живут в Танганьике 1 5 . Область расселения пилотских народов (луо, 
нанди, масаи) находится между районами обитания гикуйю на востоке 
и балухья на западе. Наиболее многочисленны из нилотов — луо, на-
считывающие 990 тыс. чел., что составляет 85% населения Центральной 
Ньянзы и около половины населения дистрикта Ньянза. Значительная 
часть луо расселена по другим провинциям Кении, около 60 тыс. живет 
б Танганьике. 

Местность к северу и востоку от луо населяют народы группы нан-
д и — 630 тыс. чел. По данным этнографа Г. Хантингфорда, в состав этой 
группы входят, помимо собственно нанди, также кипсигис, камасиа, или 
тукен, элгеРю, или кейо, сук, мараквет, эндо, кони, пок, нгомамек, сапеи 
и др. 16 М. Брайян относит к нанди также кабарнет и доробо 1 7 . 
Некоторые народы нанди живут в Уганде (30 тыс. нанди, 20 тыс. сук 
и др.) . 

В Кении большинство народов нанди сосредоточено в провинции 
Рифт Вэлли. По языку наиболее близки нанди народы кипсигис, элгейо, 
терик и камасиа; сук, эндо и мараквет несколько отличаются от нан-
ди, однако понимают их язык без труда. Исследователи отмечают 
большое сходство материальной и духовной культуры всех этих наро-
дов 18. 

На самом юге Кении обитают масаи. Они, разделены границей на две 
части: одна из них численностью 115 тыс. чел. живет в Кении, а дру-
гая—125 тыс.— в Танганьике. К масаи относятся не только масаи-ка-
пити, живущие в южной части Кении, но также самбуру и ньемпс — 
остатки масаи, выселенных английскими колонизаторами из районов 
Лайкипиа и Рифт Вэлли. 

К народам, говорящим на кушитских языках, принадлежат галла и 
сомали. Большая часть кушитов обитает за пределами Кении — з Эфи-
опии и Сомали. В Кении сомали живут преимущественно в Северо-вос-
точной провинции, причем восточную ее часть населяют сомали (95 тыс. 
чел.), а западную — галла (около 40 тыс. чел.). Основная часть народа 
сомали живет в республике Сомали. В настоящее время территория в 
Кении, населенная сомали, является предметом разногласий между 
Кенией и Сомали. Трудно сказать, как решится этот вопрос, несомненно 
лишь одно: его решение — дело самого африканского народа. В усло-
виях, когда основным врагом остается империализм, задача заключа-
ется в том, чтобы укреплять суверенитет молодых африканских государ-
ств, избегать любых осложнений, которые могли бы ослабить фронт 

,15 «African population of Tanganyika territory» (Source: Eas t Afr ican population 
census», 1948). 

16 G. H u n t i n g f o r d , The Nandi. Work and culture, London, 1950, стр. 5. 
17 M. A. B r y a n , A. N. T u c k e r , The distribution of the Nilotic and Nilo-Hamitic 

l anguages of Africa, London, 1948. 
18 A. C. H о 11 i s, The Nandi. Their l anguage and folklore. Oxford, 1909. 

7 Советская этнография, № 2 
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антиимпериалистической борьбы. В принятой в мае 1963 г. в Адисс-Абе-
бе Хартии Организации Африканского Единства говорится о необходи-
мости урегулирования всех территориальных споров между государст-
вами путем мирных переговоров. В Кении, как уже говорилось, имеются 
индийцы, арабы и европейцы. Массовая иммиграция началась в конце-
XIX--' начале XX в. в связи со строительством Угандской железной 
дороги. Численность индийского населения в Кении увеличилась с 
10 тыс. в 1911 г. до 38 тыс. в 1936 г. и до 178 тыс. в 1961 г. Большинст-
во индийцев живет в городах и занимается торговлей. Многие рабо-
тают в мастерских, типографиях и т. д.; часть индийцев владеет план-
тациями сахарного тростника. 

Арабов в Кении в настоящее время насчитывается 39 тыс. Как и ин-
дийцы, они живут преимущественно в городах, занимаются торговлей,, 
работают служащими компаний и т. д. 

Из европейцев в Кении преобладают англичане. Захватив Кению, 
английские колонизаторы решили сделась ее «страной белого человека». 
Плодородные земли нагорий Кении были превращены в капиталистиче-
ские фермы. Число европейских поселенцев непрерывно росло: с 13 чело-
век в 1901 г. до 5,5 тыс. в 1920 г., 18 тыс. в 1938 г., 66 тыс. в 1961 г . 1 9 

Европейским колонистам принадлежали (и принадлежат поныне) луч-
шие земли, европейцы занимают господствующее положение в экономи-
ческой, а еще совсем -недавно господствовали и в политической жизни 
страны. Законы о земле закрепили за ними земли Белого нагорья, за-
коны о труде обеспечили фермы и плантации дешевой рабочей силой. 
Расовая дискриминация пронизывала все стороны жизни — управление,, 
экономику, просвещение и т. д. 

Сложность этнического состава Кении не только в том, что ее насе-
ление говорит на языках трех лингвистических групп; имеются опреде-
ленные трудности и во взаимоотношениях между европейцами и афри-
канцами, европейцами и индийцами, африканцами и индийцами и т. д . 
Колонизаторы приложили немало усилий, чтобы разобщить народы. 
Кении, создать напряженные отношения между ними. Верные своей 
политике «разделяй и властвуй», колонизаторы натравливали одни на-
роды Кении на другие. В Кении, как и в других странах Африки, идут 
сложные процессы национальной консолидации, складывания более 
крупных этнических общностей. Небывало возросло национальное само-
сознание африканцев Кении. Не случайно, африканское население все-
чаще и чаще называет себя кенийцами, стремясь подчеркнуть свое един-
ство. Однако серьезным тормозом на пути этого единства является трай-
бализм, идеология племенного сепаратизма, насаждавшаяся и поддер-
живавшаяся до сих пор колонизаторами. В последние годы буржуазные-
газеты и журналы изобилуют сообщениями о межплеменной вражде , 
якобы существующей в Кении. Натравливая одни народы на другие, 
используя некоторые разногласия, существующие между ведущими пар-
тиями Кении — Национальным союзом африканцев Кении (КАНУ) и. 
Демократическим союзом африканцев Кении (КАДУ),— английские ко-
лонизаторы пытались расколоть единый фронт антиимпериалистической. 
борьбы и оттянуть срок предоставления независимости стране. Не без 
участия колонизаторов был разработан план КАДУ, предусматривавший, 
раздел Кении на 6 районов по племенному признаку. 

19 H a i 1 е у, Native adminis t ra t ion in the British African territories, ч. I, London, 
1950; «Colony and Protectorate of Kenya. Notes on commerce and industry in Kenya», 
Nairobi, 1953; «Colonial office. Report on the Colony and Protectora te of Kenya for t he 
year 1954»; «Economic and Stat ist ical leview», 1962, № 4. 
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Подавляющее большинство африканского населения Кении зани-
мается и земледелием, и разведением скота, однако земледелие более 
эаспространено у народов банту, а скотоводство-—у нилотов и кушитов. 
Африканцы Кении выращивают кукурузу, сорго, различные виды проса, 
бобовые, бататы, ямс, кассаву, а т а к ж е хлопок и сахарный тростник 
(для собственного потребления). Все большее место в их хозяйстве за-
нимают экспортные культуры — кофе, чай, пиретрум. 

Сельскохозяйственный год делится на четыре периода (сезона): с 
марта по июль — «сезон больших дождей», когда сажают овощи и сеют 
зерновые; с июля до начала октября — «сезон большого урожая», — со-
бирают первый урожай; с начала октября по я н в а р ь — «сезон коротких 
дождей»—сажают кукурузу, просо и другие культуры; с января по 
март—«сезон сбора проса». 

Африканцам принадлежит более 6 млн. голов крупного рогатого 
скота и свыше 7 млн. овец и коз. У нанди, масаи и других народов Кении 
скот считается основным богатством. У нанди, например, про челозека, 
не имеющего скота, говорят, что он потерял главное, ради чего стоит 
жить. Скотом платят выкуп за невесту, из шкур и кож шьют одежду, 
продукты животноводства продают на рынке и т. д. 

У народов нанди вблизи хижин имеются специальные огороженные 
места, куда скот загоняется на ночь. Галла и сомали постоянно кочуют 
со своими стадами в поисках воды и корма для скота. Они держат пре-
имущественно овец и коз, — скот, который может сравнительно долго 
обходиться без воды. 

Ньика, луо, покомо и другие народы занимаются также рыбной лов-
лей. 

Издавна у народов Кении развиты различные ремесла: гончарство, 
резьба по дереву, плетение. В наши дни распространено плетение кор-
зин, различных сумок, цыновок, выделка кожи. Камба славятся как хо-
рошие резчики по дереву. Особенно развита деревянная скульптура,—• 
изделия продают в основном туристам. Из дерева делают различные ко-
робки, шкатулки, выжигают на них разнообразные узоры. У гикуйю и 
некоторых других народов широко было развито кузнечное дело; из же-
леза изготовляли мотыги , топоры, , ножи, копья, украшения и т. д . 
Кузнечным ремеслом занимались определенные семьи, и искусство куз-
неца передавалось из поколения в поколение. В наши дни кузнечное де-
ло, как и многие другие ремесла, утрачивает свое значение, население 
пользуется фабричными изделиями. 

Поселения у многих народов Кении, в частности у гикуйю, состоят и» 
группы хижин, принадлежащих к одному домохозяйству; числ,о их зави-
сит от состоятельности хозяина, а также от того, сколько жен он имеет. 
Такие группы хижин отстоят иногда на довольно значительном расстоя-
нии одна от другой. В последние годы колониального режима английские 
иласти для усиления полицейского контроля над населением насильно 
сгоняли гикуйю в деревни. 

Форма поселения у масаи — крааль, состоящий из нескольких хижин, 
поставленных по кругу; в середине круга — двор, куда на ночь загоняют 
скот. 

Жилище у большинства народов сельской местности представляет 
собой круглую в плане хижину с конусообразной соломенной крышей. 
Стены плетеные, обмазанные глиной. Окон нет, входное отверстие при-
крывается на ночь плетеной дверью. Жилище камба несложно по кон-
струкции: воткнутые по кругу жерди связываются вверху. Такой ша-
лаш либо покрывается травой, либо обмазывается глиной. Ж и л и щ е 
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масаи несколько иного типа: жерди ставятся по эллипсу, а верхняя их 
часть привязывается к перекладине, идущей по большой оси. Каркас 
покрывается затем травой и обмазывается глиной с навозом. Встре-
чаются у масаи и прямоугольные в плане хижины с плоской крышей. 
Перегородки делят хижину на несколько частей, в каждой из которых 
.живет отдельная семья (обычно близкие родственники). 

Одежда у большинства народов Кении в настоящее время европей-
ского типа — у мужчин костюмы или короткие штаны и рубаха; жен-
щины носят обычно хлопчатобумажные платья. Традиционная одежда 
гикуйю — два куска кожи или шкуры, доходящие до колен и завязанные 
на одном плече — у мужчин, кожаный передник — у женщин — почти не 
употребляется. Старинная одежда камба, изготовлявшаяся из кожи,— 
передники, плащи из двух кусков кожи, связанных узлом на плече и т. д., 
•еще в прошлом веке стала заменяться одеждой из хлопчатобумажных 
тканей белого или синего цвета, привозимых торговцами суахили и ара-
бами. Традиционная одежда в настоящее время сохраняется лишь у 
масаи и у некоторых других скотоводческих народов. 

Кенийцы очень любят украшения — бусы, серьги, браслеты, изготов-
ленные из бисера, а также медной или латунной проволоки. 

Пища у народов банту — тикуйю, камба, ньика, балухья и других — 
в основном растительная. Мясные кушанья (мясо, поджаренное на вер-
теле, либо тушеное с различными овощами) готовятся, как правило, 
лишь по большим праздникам. 

Повседневная пища — каша из проса или приготовленная из прося-
ной муки тестообразная масса, которую едят в горячем виде, добавляя 
немного кукурузы и бобовых. В холодном виде такую пищу берут с со-
бой в дальнюю дорогу. Из кукурузной муки пекут лепешки, варят каши. 
В пищу употребляют также ямс, маниоку, батат . Много кушаний гото-
вят из бананов: очищенные от кожуры бананы кладут на горячие угли и 
слегка поджаривают; иногда бананы смешивают с мукой и жарят в мас-
ле и т. д. 

У нарюдов нилотской и кушитской групп основу питания составляют 
продукты скотоводства. Варят также каши из зерновых, употребляют в 
пищу бобовые и различные овощи. 

Говоря о современном облике народов Кении, нельзя не учитывать 
влияния европейцев, индийцев и арабов на культурное развитие корен-
ного населения, в первую очередь зажиточной его части, связанной с 
иностранными компаниями и фирмами, а т а к ж е на представителей на-
циональной буржуазии и национальной интеллигенции, получивших об-
разование или работавших в европейских странах. Они начинают 
строить и обставлять дома на европейский лад, готовят европейские 
кушанья и т. д. 

* * 

Древняя и средневековая история Кении изучена слабо. В результате 
археологических раскопок найдено много каменных орудий, в том числе 
и относящихся к раннему палеолиту. Находки костных остатков человека 
свидетельствуют о том, что древнейшее население Кении принадлежало к 
эфиопскому антропологическому типу. Когда появились в Кении негро-
иды, составляющие ныне основную массу населения, сказать трудно. 

Побережье Восточной Африки посещали арабские, индийские и фини-
кийские купцы задолго до нашей эры. В VII в. на архипелаге Ламу, а 
позже и на всем побережье Кении появились постоянные поселения ара-
'бов — Л а м у , Пате, Малинди, Момбаса и др. Возникли крупные араб-
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ские султанаты, в которых было широко развито рабовладение. В боль-
шом числе рабы вывозились в Аравию, Индию и другие страны, а 
также использовались в плантационном хозяйстве арабов. 

В конце XV в. в Кению прибыли европейцы. Это была экспедиция 
Васко да Гама, остановившаяся в 1498 г. в Малинди на пути в Индию. 
В XVI в. большинство арабских султанатов захватили португальцы. 
Последующие столетия заполнены борьбой между арабами и португаль-
цами за господство в Восточной Африке, завершившейся в XVIII в. из-
гнанием португальцев из всех районов севернее р. Ровума. 

В XIX в. началась борьба за Восточную Африку между Англией а 
Германией. Англо-германское соперничество закончилось подписанием в 
ноябре 1886 г. соглашения, которое разграничило английские и немец-
кие сферы влияния 2 0 . По этому договору южная граница между англий-
скими и германскими владениями была проведена от устья р. Умбы, про-
тив острова Пембы, к оз. Джиппе, огибала Килиманджаро и проходила к 
оз. Виктория (это существующая ныне граница между Кенией и Тангань-
икой). Северная граница английских владений была установлена по р. 
Тана до точки пересечения 30° в. д. с экватором, оттуда в прямом направ-
лении до точки пересечения 1° с. ш. и 37° в. д. Расположенная к северу 
от р. Тана область Виту признавалась германской сферой влияния. 
Таким образом, и на севере, и на юге английские владения были окру-
жены германскими. Однако многие вопросы остались нерешенными, в 
частности осталась неподеленной Буганда, и борьба продолжалась. 
Окончательное распределение сфер влияния в Восточной Африке про-
изошло лишь в 1890 г. В июле 1890 г. был заключен Гельголандский 
договор, по которому Германия отказалась от Буганды в пользу Анг-
лии, область Виту также отходила к Англии, и английские владения 
распространялись до Джубы. Германия соглашалась на объявление 
английского протектората над островами Занзибар и Пемба, а взамен 
получала береговую полосу с островом Мафия и остров Гельголанд, 
важный стратегический пункт на Северном море. Территория совре-
менной Кении передавалась под управление Британской Восточноафри-
канской компании; в 1895 г. было провозглашено создание Восточно-
африканского протектората. В 1920 г. Кения была объявлена колонией,, 
за исключением узкой прибрежной полосы, которая называлась протек-
торатом и формально считалась владением султана Занзибара . За поль-
зование ею Англия выплачивала султану ежегодную ренту2 1 . О д н а к о 
фактически никакой разницы между колонией и протекторатом не было 

Колонизаторы искусственно удерживали Кению на положении су-
губо аграрной страны. Продукты сельского хозяйства и поныне состав-
ляют по стоимости более 80% экспорта страны; Поставщиками основ-
ных экспортных культур — кофе, сизаля и др. являются европейские 
поселенцы. Правда, за последние годы значительно увеличилось про-
изводство некоторых экспортных культур, в частности кофе и чая, и в 
хозяйствах африканцев. В 1961 г., например, было зарегистрировано-
110 тыс. африканцев, выращивающих кофе2 2 , под кофе было занято 
28 тыс. га в европейских хозяйствах и 16 тыс. га—-в африканских, сбор 
составил соответственно 33 тыс. г и 7,7 тыс. т. Подавляющее большин-
ство африканских кофейных плантаций сосредоточено в Центральной 
провинции. Сизаль выращивается почти исключительно европейцами, 

20 Текст договора см. в кн.: Е. H е г s 1 е t, The map of Africa by treaty, тт. I, I I I , 
London, 1909. 

21 В начале октября 1963 г. подписано соглашение между султаном Занзибара , 
Англией и Кенией о присоединении прибрежной полосы к Кении. 

22 «Kenya. An economic survey», Nairobi, 1961, стр. 13. 
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и 1960 г. сбор его составил 62,6 тыс. т. За последние годы значительно 
увеличились чайные плантации. Английские колониальные власти наме-
ревались превратить производство чая в одну из ведущих отраслей 
сельского хозяйства Кении. В 1960 г. из 16 тыс. га, занятых под план-
тациями чая, африканским крестьянам принадлежало лишь 800 га. 

Кения — основной поставщик пиретрума на мировом рынке. Значи-
тельно увеличилось число африканцев, выращивающих его. В 1961/62 г. 
насчитывалось 56 африканских кооперативов с числом членов около 
30 тыс.2 3 человек, занятых производством пиретрума. Общая площадь 
под пиретрумом составляла в 1961/62 г. более 23 тыс. га, продукция—• 
9 тыс. т. 

По производству пшеницы Кения занимала одно из первых мест 
среди колониальных территорий. Основным производителем пшеницы, 
как и других зерновых, являются европейские поселенцы. 

Горнодобывающая промышленность развита слабо (ее продукция в 
национальном доходе составляет всего 1%), хотя Кения богата полез-
ными ископаемыми. Кения — крупный поставщик кианита. Добывает-
ся также диатомит (месторождение в Рифт Вэлли — одно из наиболее 
значительных в мире), сода, медь, золото. В 1960 г. добыто соды — 
125 тыс. т., диатомита — 3,6 тыс. г., меди—1,2 тыс. т., золота (по дан-
ным 1959 г . ) — 2 8 3 кг. В горнодобывающей промышленности господст-
вуют английские компании «Макалдер Ньянза Майнз», «Магади сода 
домпани» и др. Значительное развитие получила обрабатывающая про-
мышленность, связанная с переработкой сельскохозяйственного сырья: 
имеются хлопкоочистительные, консервные, сахарные, маслобойные, сы-
роваренные заводы и т. д. Наиболее крупные отрасли промышленности 
Кении — мукомольная, цементная, табачная, пивоваренная, однако про-
дукция1 обрабатывающей промышленности составляет лишь 10% в на-
циональном доходе страны и большинство предприятий незначительно 
по размерам. В последние годы были созданы предприятия по производ-
ству стекла, спичек, покрышек для велосипедов, готового платья и т. д. 
В Момбасе построены фабрика искусственного шелка, нефтеочиститель-
ный и автосборочный заводы, строятся предприятия по производству 
алюминиевых полуфабрикатов и изделий. 

Внешняя торговля также находится в руках иностранных монополий. 
В 1962 г. экспорт составил 38 млн. ф. ст., импорт — около 70 млн. ф. ст. 
Кения вывозйт главным образом продукты сельского хозяйства и гор-
нодобывающей промышленности. Так, в 1960 г. экспорт кофе соста-
вил.— 29%, сизаля — 13, чая — 12,5, пиретрума — 8,5, кож и шкур — 5, 
с о д ы — 4 % . Ввозит Кения продовольственные товары, текстиль, про-
мышленное и транспортное оборудование, автомашины, нефтепродукты 
и др. Почти четвертая часть экспорта Кении направляется в Велико-
британию, столько же в Федеративную Республику Германию. В им-
порте ведущее место (37,5%) занимает Великобритания. 

Общественный строй народов Кении различен. У одних развиваются 
капиталистические отношения, у других еще значительны пережитки 
родоплеменного строя. В африканской деревне наблюдается сложное 
переплетение докапиталистических и капиталистических отношений. Раз-
витие товарно-денежных отношений, отходничество, рост городов, рас-
пад родоплеменной структуры приводят к разложению общины. Разви-
вается частная собственность на землю. Этому способствовала в 
большой мере и аграрная политика английских колониальных властей, 
направленная на создание опоры в лице зажиточного крестьянства. 

23 «Kenya. An economic survey», 1961, стр. 16. 
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В послевоенные годы английские колонизаторы проводили так называ-
емую политику земельной консолидации, т. е. закрепления за владель-
цами земельных участков, насаждая таким образом институт частной 
собственности на землю и административными мерами уничтожая об-
щинную форму землевладения. 

Развитие капиталистических отношений приводит к образованию но-
вых классов — рабочих и национальной буржуазии. Растут кадры на-
циональной интеллигенции — учителей, врачей, юристов и др. 

Несмотря на ограничения, чинимые колониальными властями аф-
риканцам в производстве экспортных культур, в промышленности и тор-
говле в годы второй мировой войны и особенно в послевоенный период 
африканское предпринимательство значительно выросло. Африканцы 
владеют некоторыми хлопкоочистительными и сахарными заводами, сы-
роваренными и другими предприятиями. В состав национальной буржу-
азии входят владельцы плантаций кофе, чая, пиретрума, хлопка, встре-
чаются крупные хозяйства, применяющие наемный труд и работающие 
на рынок. Есть небольшая прослойка торговой буржуазии, представите-

л и которой наряду с индийцами и арабами занимаются мелкой розничной 
торговлей, являясь посредниками между иностранными монополиями и 
населением. Одной из! форм, в которой развивается национальный ка-
питал, являются кооперативы. Первичные кооперативные организации 
начинают объединяться в союзы. Появляются африканские компании 
(торговые и по производству сельскохозяйственного сырья) . Однако 

'крупной национальной буржуазии, а тем более промышленной, в Ке-
нии нет. 

Общая численно'сть работающих по найму африканцев составляла в 
1962 г. 620 тыс. чел. В это число не входят сквоттеры (батраки с наде-
лом) . За небольшой участок земли они должны отработать на хозяина-
европейца определенное число дней в году (180—240 в зависимости от 
условий договора). Почти половина всех работающих по найму афри-
канцев занята в сельском хозяйстве, 1 0 , 3 % — в промышленности, око-
ло 6% — н а железных дорогах и в портах, столько же в торговле; зна-
чительный процент составляют отходники, прибывающие на заработки 
в города, на рудники, в порты и т. д. Заработав какое-то количество 
денег, они возвращаются в деревню, где у них есть земельный участок. 
Однако все больше отходников порывают с деревней, оседают в горо-
дах, на предприятиях горнодобывающей промышленности и др. и попол-
няют ряды кадровых рабочих. Созданный колонизаторами режим расо-
вой дискриминации распространялся и на труд: африканцы допускались 
только к определенным занятиям, чаще всего они были чернорабочими. 
З а равный труд африканец получал в 10—20 и даже 50 раз меньше, 
чем европеец. 

Экономическая эксплуатация, режим жестокой расовой дискримина-
ции, существовавший в Кении, вызывали неоднократный отпор народных 
масс. Борьба народов Кении против английских колонизаторов прошла 
несколько этапов —- от стихийных неорганизованных узколокальных вы-
ступлений против отдельных сторон колониального гнета — до созна-
тельной борьбы под руководством национальных организаций и профсо-
юзов за ликвидацию колониального режима. Уже в первые годы коло-
низации гикуйю, нанди и другие народы выступали против земельных 
экспроприаций и принудительного труда. 

В условиях экономического кризиса после первой мировой войны 
положение коренного населения Кении еще более ухудшилось. В 1918 г. 
-отработочная рента с 60 дней в году выросла до 180; в 1920 г. был уве-
личен подушный налог с африканцев; в том же году были введены вла-
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ci ими особые удостоверения для африканцев (кипанди) как одно из 
средств борьбы с побегами рабочих. В 1921 г. европейские предприни-
матели организовали кампанию за сокращение заработной платы аф-
риканским рабочим на одну треть. Предприниматели отказывались 
предоставлять африканцам жилье, питание, медицинскую помощь. J3ce 
эти действия вызвали глубокое возмущение африканского населения. 
В конце мая — начале июня 1921 г. в окрестностях г. Найроби состо-
ялся митинг, на котором была создана первая антиимпериалистическая 
организация народов Кении.— Ассоциация молодых гикуйю, члены ко-
торой стали проводить среди населения агитационную работу, направ-
ленную против земельной экспроприации и колониальной эксплуатации. 
В марте 1922 г. английские власти арестовали видных деятелей Ассоци-
ации, в том числе ее руководителя — Гарри Туку. В ответ на это тру-
дящиеся организовали демонстрацию протеста. Это была первая в исто-
рии Кении массовая демонстрация. Несмотря на ее мирный характер, 
колониальные власти открыли огонь по демонстрантам; по некоторым-
данным было убито около 150 человек. Ассоциация была разгромлена. 

Но борьба народов Кении не прекратилась, и через некоторое время 
была создана новая организация — Центральная ассоциация гикуйю. 
Она выступала за прекращение экспроприации земель африканцев, пре-
доставление им политических прав, немедленное введение африканцев 
в Законодательный совет и т. д. Однако деятельность Центральной ас-
социации гикуйю ограничивалась посылкой петиций и меморандумов 
английскому правительству и митингами протеста. Она признавала лишь 
мирные средства в борьбе за осуществление своих программных требо-
ваний. Все же в 1940 г. колониальные власти запретили Ассоциацию. 
Одновременно с Центральной ассоциацией гикуйю существовали ор-
ганизации у кипсигис, балухья, луо, камба и других народов Кении 
(Центральная ассоциация кипсигис, Ассоциация благосостояния нало-
гоплательщиков в Кавирондо, Центральная ассоциация северного Ка-
вирондо и др.) . Несмотря на разрозненность движения эти первые по-
литические организации африканцев сыграли большую роль в пробуж-
дении политического сознания масс. 

В связи с обострением кризиса империализма и распада колониаль-
ной системы колонизаторы прибегли к новым формам эксплуатации и 
управления. В области экономики это нашло выражение в разного рода 
планах развития, проводимых под флагом «помощи» колониальным и 
зависимым странам, в том числе и Кении. В области управления в по-
слевоенные годы английские колонизаторы пытались путем конститу-
ционных реформ, политики «сотрудничества всех рас», организации 
«многорасового общества», введения ограниченного избирательного пра-
ва для африканского населения, министерской системы, предоставления 
внутреннего самоуправления и т. д. создать благоприятные условия для 
сохранения колониального господства. Кении уделялось при этом особое 
внимание ввиду ее огромного стратегического значения. 

Борьба народов Кении против английского империализма в годы: 
второй мировой войны и в послевоенный период приняла новый харак-
тер в результате появления на политической арене классов, связанных 
с развитием капиталистических отношений. Рост рабочего класса, уве-
личение прослойки кадровых рабочих привели к образованию профес-
сиональных союзов, возглавивших борьбу рабочих. Борьба с англий-
скими колонизаторами принимала все более организованный характер. 
Большое значение в развитии профсоюзного движения сыграл создан-
ный в 1949 г. Восточноафриканский конгресс профсоюзов. Конгресс воз-
главил рабочее движение всей Восточной Африки. В его рядах впервые 
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объединились рабочие разных национальностей, в частности африканцы 
и индийцы. Тем самым был нанесен серьезный удар политике раскола 
рабочего класса, проводимой колонизаторами. Однако Конгресс про-
существовал лишь год; в 1950 г. он был разгромлен английскими вла-
стями, а лидеры его арестованы. В ответ на действия властей рабочие 
г. Найроби организовали в мае 1950 г. всеобщую забастовку, охватив-
шую, по данным министра колоний, 6 тыс. чел. Это была первая в исто-
рии Кении всеобщая забастовка. Д л я подавления ее полиция пустила 
в ход бомбы со слезоточивыми газами. Сотни африканцев были аресто-
ваны. Вопрос о забастовке в Найроби специально обсуждался в палате-
общин английского парламента. Всеобщая забастовка в мае 1950 г. 
сыграла важную роль в политическом воспитании рабочих Кении. 

Большим достижением национально-освободительного движения на-
родов Кении явилось создание в 1944 г. подлинно массовой националь-
ной организации — Ассоциации африканцев Кении. В 1946 г. Ассоциа-
ция переименована в Союз африканцев Кении (САК). Союз объединил 
людей различной этнической принадлежности — гикуйю, эмбу, луо, кам-
ба и др. В него вошли представители всех классов и социальных групп—• 
рабочих, крестьян, национальной буржуазии и национальной интелли-
генции. Главной своей задачей САК считал борьбу за землю и демо-
кратические преобразования. Его основные программные требования 
сводились к следующему: немедленное претворение в жизнь в Кении 
всеобщей декларации о правах человека; принятие закона, ликвидиру-
ющего всякую расовую дискриминацию; удовлетворение потребностей 
африканцев в земле; равные возможности получения образования для 
всех рас; немедленное введение избирательной системы вместо сущест-
вующей системы назначения членов Законодательного совета африкан-
цев; составление общих списков избирателей, включая африканцев, ев-
ропейцев, индийцев и арабов; равное число мест в Законодательном со-
вете для африканцев и неафриканцев; свободная деятельность проф-
союзов и т. д. Программа не затрагивала основ империалистического-
господства, но она отвечала насущным интересам всех слоев населения 
и привлекала в ряды САК широкие массы, особенно крестьянство. К ок-
тябрю 1952 г. Союз африканцев Кении насчитывал более 100 тыс. 
членов и имел 50 отделений в различных районах страны. Союз коор-
динировал свою деятельность с Восточноафриканским конгрессом проф-
союзов и Восточноафриканским индийским национальным конгрессом. 
Однако деятельность Союза африканцев Кении проходила в рамках 
колониальной законности: Союз признавал только легальные методы 
борьбы и выступал против всякого насилия для достижения своих це-
лей. Деятели САК проводили собрания, иэдав-али и распространяли 
листовки, время от времени направляли петиции в министерство коло-
ний. Так, в начале 1952 г. в Лондон была направлена делегация, что-
бы мирным путем добиться улучшения положения народных масс и, 
в частности, разрешения земельного вопроса. Но министр колоний 
Литтлтон отказался принять посланцев Кении. Тогда САК направил 
английскому парламенту петицию, в которой излагались требования тру-
дящихся масс Кении: отмены законов 1939 г., закрепляющих отчуж-
дение африканских земель и ограничивающих земельные владения 
африканцев специально созданными резерватами, предоставления аф-
риканцам права приобретать земли в любой части страны; передачи 
африканцам, земель не используемых европейскими поселенцами, 
и т. д . 2 4 Под петицией было собрано 400 тыс. подписей. 

24 «East Africa and Rhodesia», 24 января 1952 г., стр. 608. 
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В сентябре 1952 г. Законодательный совет Кении принял специаль-
ные постановления, на основании которых началась расправа с дея-
телями национально-освободительного движения. 20 октября в стране 
было объявлено чрезвычайное положение, отмененное лишь в январе 
1960 г. В Кению были стянуты вооруженные силы с Ближнего Востока, 
из соседних восточноафриканских владений Англии. Были арестованы 
86 руководящих деятелей Союза африканцев Кении; Д ж о м о Кеньятту 
и пять других деятелей САК приговорили к семи годам каторжных работ 
каждого, остальных сослали в отдаленные районы страны. В июне 
'1953 г. власти запретили Союз африканцев Кении. 

Несколько лет продолжалась колониальная война против народов 
"Кении. По всей стране колонизаторы создавали концентрационные ла-
гери. Против мирного населения применялись артиллерия, бронемаши-
ны и бомбардировщики. В течение девяти месяцев—-с апреля 1953 г. 
по январь 1954 г.— по официальным данным, совершено около 600 атак 
и сброшено 220 г пятисот- и тысячефунтовых бомб 2 5 . Колонизаторы 
сравняли с землей сотии деревень гикуйю. Десятки тысяч африканцев, 
в том числе женщины и дети, содержались в тюрьмах и лагерях без 
суда и следствия. 

Скрываясь от карательных отрядов, население бежало в труднодо-
ступные горные районы Кении и Абердэр (к западу от г. Найроби) . 
Зверства колонизаторов заставили африканцев взяться за оружие. По 
всей Центральной провинции и в некоторых районах провинции Рифт 
Вэлли создавались партизанские отряды. Отряды Сопротивления взры-
вали мосты, блокировали дороги, поджигали полицейские участки. Но 
силы были слишком неравны: с помощью современной военной техники 
английским колонизаторам удалось подавить движение. По официаль-
ным данным к 1955 г. более 11 тыс. африканцев было убито, 62 тыс., 
(в том числе 14 тыс. женщин и 2 тыс. детей) находились в концентра-
ционных лагерях 2 6 . 

Хотя народное движение было жестоко подавлено, английским вла-
стям пришлось провести ряд мер в области политической и экономиче-
ской жизни страны. Еще в 1953 г. было решено преобразовать Испол-
нительный совет при губернаторе в Совет министров, предоставив один 
портфель африканцу. Эта незначительная, на первый взгляд, уступка 
имела принципиальное значение: она подрывала принцип единовластия 
европейских колонизаторов. В январе 1956 г. африканцам было предо-
ставлено, правда очень ограниченное, избирательное право. В 1960 г. ко-
лониальные власти были вынуждены разрешить общекенийские органи-
зации; в марте 1960 г. был создан Национальный союз африкацев Кении, 
а в июне того же года — Демократический союз африканцев Кении. 

Несмотря на жестокий полицейский режим, борьба народов Кении 
продолжалась. В лесах действовали партизанские отряды «Мау-Мау». 
Большой размах приобрело забастовочное движение. В 1962 г. только 
за полгода произошло более 150 забастовок. Небывало возросла поли-
тическая активность, и сознательность народных масс, выросли кадры 
национальной интеллигенции, которые не хотели мириться с расовой 
дискриминацией и колониальной эксплуатацией. Теперь уже кенийцы 
боролись не за удовлетворение их отдельных требований, а выступали 
против колониального режима в целом, за полную независимость стра-
ны. Гневный голос кенийцев, требовавших ликвидации колониализма, 

25 «The Daily worker», 21 января 1954 г.; «East Africa and Rhodesia», 28 января 
1954 г., стр. 674. 

26 «East Africa and Rhodesia», 3 ноября 1955 г., стр. 297—298. 
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звучал на конференциях народов Африки, на конференциях солидарно-
сти стран Азии и Африки, на конференциях независимых африканских 
государств. Под давлением народных масс английские власти были вы-
нуждены назначить видного лидера национально-освободительного дви-
жения Джомо Кеньятта первым премьер-министром Кении. 

Но английским колонизаторам удалось использовать внутренние 
противоречия между основными африканскими партиями и тем ослабить 
борьбу за независимость. Хотя обе партии — Национальный союз афри-
канцев Кении (КАНУ), руководимый Д ж о м о Кеньяттой, и Демократи-
ческий союз африканцев Кении (КАДУ), возглавляемый Рональдом 
Нгала, боролись за предоставление Кении независимости, между ними 
имелись расхождения, прежде всего по вопросам государственного 
устройства Кении. КАНУ выступал за унитарное государство, с силь-
ной центральной властью, КАДУ был сторонником федерации. Упорная 
борьба по этому вопросу продолжалась весь 1963 год. Д а ж е за два 
месяца до провозглашения независимости на Лондонской конференции 
в сентябре — октябре 1963 г. КАДУ настаивал на федеративном госу-
дарственном устройстве. Больше того, 8 октября руководящие деятели 
КАДУ выступили с планом раздела Кении на два государства, одно из 
которых возглавлялось бы лидером КАНУ, а другое — КАДУ. Однако 
прогрессивные силы Кении заставили лидеров КАДУ отказаться от 
этого плана. Лондонская конференция закончилась победой КАНУ. 
По возвращении из Лондона Д. Кеньятта, а также члены парламента, 
принадлежащие к Национальному союзу африканцев Кении, обрати-
лись к оппозиции КАДУ с призывом отказаться от сепаратистской по-
литики и под лозунгом «Харамби!» (оплотимся) бороться против обще-
го врага — нищеты, болезней и невежества. «Кое-кто в Кении заявил о 
намерении создать сепаратистские республики, —сказал Кеньятта.— Эти 
люди хотели бы, чтобы африканцы дрались против африканцев. Вы 
должны знать, что это — происки колонизаторов... Империалистические 
агенты хотят сделать Кению вторым Конго. Но это им не удастся, в 
Кении они потерпят крах. Н а р о д Кении хочет жить ь мире... Прави-
тельство независимой Кении обеспечит равные права и возможности 
для всего населения страны, независимо от расы и цвета кожи». 

12 декабря 1963 г. борьба народов Кении увенчалась успехом: в ночь 
с 11 на 12 декабря 1963 г. в Найроби состоялось торжественное подня-
тие государетвеного флага Кении. 

Основные направления политики нового независимого африканского 
государства отчетливо сформулированы Д. Кеньятта: «Независимая 
Кения намерена поддерживать дружественные отношения со всеми стра-
нами мира на основе взаимного уважения суверенитета и равноправия. 
Мы являемся членом Международного сообщества, и наш долг — тру-
диться на благо мира во всем мире2 7 . 

27 «Правда», 13 декабря 1963 г. 


