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Аннотация. В статье рассмотрен тот крутой перелом в истории Африки, который 

начался в конце 1950-х годов и продолжался в течение нескольких десятилетий, но 
наиболее резко проявился в 1960 г., когда в течение одного года независимыми госу-
дарствами стали многие страны континента, входившие до этого в европейские коло-
ниальные империи. 1960 г. вошел во всемирную историю как «Год Африки», символ 
этого перелома в судьбе африканских народов.  

В статье рассмотрены причины роста антиколониальных движений в странах Аф-
рики, который и привел к этому перелому. Усиление борьбы против колониализма 
выразилось не только в многообразии видов протеста в различных странах и в воз-
никновении вооруженной борьбы, но и в стремлении к сплочению и объединению, 
к единству, в усилении панафриканизма, в конференциях народов Африки, в конфе-
ренциях независимых африканских государств, в деятельности таких общественно-
политических лидеров, как Кваме Нкрума, Джомо Кениата, Хастингс Банда, Патрис 
Лумумба, Нельсон Мандела. Сыграли свою роль в освобождении колоний и различ-
ные международные организации и поддержка нашей страны.  

В статье говорится o надеждах африканских народов, связанных с концом колони-
ального владычества. И о тех разнообразных реальных трудностях, которые встали на 
пути создавшихся государств в ситуации отсталости социальных структур и отсутствия 
подготовленных кадров. 

Определенное внимание уделено в статье и тому, как этот перелом отразился во 
внешней политике Советского Союза.  
 

Ключевые слова: Африка, антиколониализм, «Год Африки», новые государства, V Пан-
африканский конгресс. 
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Abstract. The article analyses the turn in the history of Africa which began in the late 
1950s and went on for several decades. 1960 was the year when this turn was particularly 
sharp. In that one year almost two dozen African colonies gained their independence. 
That year remained in world history as “The Year of Africa”, the symbol of this turn in 
the lives of African peoples.  

The article looks into the reasons for the rise of anti–colonial movements which led 
to this turn. The upsurge of the struggle against colonialism showed itself not only in the 
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diversification of forms of anti-colonialism and the emergence of armed struggle, but also 
in the striving of African peoples to unity, cooperation, in the growth of pan–Africanism 
and the convening of conferences of independent African countries and of African peo-
ples. The upsurge of anti–colonialism produced such political leaders and public figures 
as Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Hastings Banda, Patrice Lumumba and Nelson 
Mandela. A certain role in colonial liberation was played by various international organi-
sations and the support of our country.  

The author writes about the hopes of African peoples for a better future which were 
a direct result of independence, but also about the diverse, but real difficulties, which the 
new states had to face in the situation of social backwardness and the absence of the 
qualified cadres. 

A certain attention was paid to the role of the Soviet Union in the rise of colonial in-
dependence and to the changes in its foreign policy as a result.  
 

Keywords: Africa, anticolonialism, “The Year of Africa”, new states, V Pan-African Con-
gress. 

 
Казалось бы, перелом произошел так недавно. Ведь старшее поколение наших 

современников помнит, что почти вся Африка выглядела огромным полем коло-
ниальных владений: английских, французских, бельгийских, португальских. 
А сейчас Африка – это более 50 государств. 

Символом перелома стал год, когда в Африке на месте колониальных владе-
ний появились новые государства – появились на карте мира и всего за год. По-
добного во всей всемирной истории никогда не бывало. Этот год, 1960-й, вошел 
в историю как «Год Африки». 

Сейчас, в 2020-м, тому событию исполняется 60 лет. Так разве можно не 
вспомнить о нем? Как же оно видится теперь?  

 
*** 

Да, в «Год Африки» карта этого континента изменилась совершенно порази-
тельно. До 1960 г. в Северной Африке государствами были только Египет, Либе-
рия, Ливия, Марокко, Тунис, Судан. В Тропической Африке: Эфиопия, Гана 
(с 1957 г.), Гвинея (с 1958 г.). 

А в 1960 г. перестали быть колониальными владениями:  
Бельгийское Конго (ныне – Демократическая Республика Конго); 
Берег Слоновой Кости (ныне – Республика Кот-д’Ивуар); 
Британское Сомали (объединилось с Итальянским Сомали в Сомалийскую 

Демократическую Республику); 
Верхняя Вольта (ныне – Буркина-Фасо); 
Габон (ныне – Габонская Республика); 
Дагомея (ныне – Республика Бенин); 
Итальянское Сомали (объединилось с Британским Сомали в Сомалийскую 

Демократическую Республику); 
Камерун (ныне – Республика Камерун); 
Французское Среднее Конго (ныне – Республика Конго); 
Мавритания (ныне – Исламская Республика Мавритания); 
Мадагаскар (ныне – Республика Мадагаскар); 
Мали (ныне – Республика Мали); 
Нигер (ныне – Республика Нигер); 
Нигерия (ныне – Федеративная Республика Нигерия), самая большая страна 

Африки по численности населения; 
Сенегал (ныне – Республика Сенегал); 
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Того (ныне – Тоголезская Республика); 
Убанги-Шари (ныне – Центрально-Африканская Республика); 
Чад (ныне – Республика Чад). 
 
Что же вызвало такой крутой поворот в истории Африки? Тогда, в послевоенные 

годы, мировая общественность не уделяла этому событию особого внимания. Уж 
очень страшно сотрясла Европу и Азию Вторая мировая война. И казалось, что Аф-
рику она захватила лишь косвенно. Военные действия велись только на Севере и на 
территориях, оккупированных фашистской Италией: в Эфиопии и Сомали. 

Но война и ее последствия оказали на Африку огромное влияние. Африканцы 
приняли в ней прямое участие. Около 1 млн африканцев (по приблизительным под-
счетам) были мобилизованы в войска антигитлеровской коалиции и участвовали 
в военных действиях. И около 2 млн обслуживали войска антигитлеровской коали-
ции. Африканские солдаты участвовали в военных действиях не только в Африке 
и в Западной Европе, но и на Дальнем Востоке, в Бирме, в Малайе. Они увидели 
своими глазами зарево Второй мировой войны. Увидели Европу. Лучше поняли те 
страны, которые сделали их земли своими колониями. Поняли, что внушаемая аф-
риканцам вера в непобедимость стран-метрополий: Англии, Франции, Бельгии, Ни-
дерландов – миф. Такое понимание они принесли с собой, вернувшись в Африку. 

И это укрепляло надежду африканцев на победу над колониальным господ-
ством. Эту надежду подпитывали перемены в разных сферах жизни самих афри-
канских стран. Даже в их экономике происходили сдвиги. Сокращение импорта 
из Европы и возникшая из-за этого нехватка ряда товаров широкого потребления 
стимулировали некоторое развитие обрабатывающей промышленности: пищевой, 
текстильной, кожевенной, деревообрабатывающей. А для нужд Европы заметно 
увеличилась добыча алмазов, урана, оловянной и цинковой руды, кобальта, сурь-
мы, графита, асбеста, каменного угля. По всему континенту проводилось доволь-
но интенсивное строительство дорог, мостов, аэродромов; велись работы по рас-
ширению речных и морских портов. 

Увеличивался рабочий класс. После Второй мировой войны профсоюзное 
движение охватило почти все страны континента. В ряде стран профсоюзы при-
нимали активное участие в политической борьбе (Судан, Гана, Нигерия и др.). 
Они руководили стачечным движением, поднимая массы на борьбу за независи-
мость. Крупную роль в развитии и укреплении африканского профсоюзного 
движения сыграла Всемирная федерация профсоюзов. 

Возросла роль африканской интеллигенции. Под давлением национальных сил, 
а также в связи с потребностями колониальной экономики была расширена сеть 
учебных заведений. Увеличилось число студентов, обучающихся в зарубежных уни-
верситетах. Состав африканской интеллигенции изменился в сторону усиления ее 
радикального крыла. Из среды представителей радикальной интеллигенции вышли 
такие выдающиеся деятели антиколониального движения, как Патрис Лумумба, 
Джомо Кениата, Кваме Нкрума, Нельсон Мандела, Брам Фишер. Требования лик-
видации системы колониализма становились общенародными. 

 
*** 

Изменение характера антиколониальной борьбы в масштабе всей Африки сказа-
лось в первые же послевоенные месяцы. В октябре 1945 г. в Манчестере состоялся 
V Панафриканский конгресс. Он был созван через 18 лет после предыдущего в со-
вершенно новой исторической обстановке и знаменовал собой наступление каче-
ственно нового этапа в освободительной борьбе африканских народов. Об этом сви-
детельствуют и состав участников конгресса, и характер их требований. 
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Африку представляло неизмеримо больше стран и организаций, чем на 
предыдущих панафриканских конгрессах. Были приглашены многочисленные 
организации африканцев (студентов, учащейся молодежи, рабочих), существо-
вавшие в Великобритании. Среди 200 участников конгресса в числе наиболее 
активных были Кваме Нкрума, Джомо Кениата, Хастингс Банда – впоследствии 
президенты Золотого Берега, Кении, Ньясаленда, южноафриканский писатель 
Питер Абрахамс, видные общественные деятели – Исаак Уоллес-Джонсон (Сьер-
ра-Леоне), Обафеми Аволово (Нигерия) и др. Председательствовал на большин-
стве заседаний афро-американeц, известный ученый Уильям Дюбуа, которого 
называли «отцом панафриканизма». 

Антиколониальный дух возобладал на конгрессе, хотя состав участников и был 
очень пестрым. Победа антигитлеровской коалиции окрылила участников кон-
гресса надеждой на дальнейшие перемены во всем мире. Конгресс проходил под 
несомненным влиянием учредительного конгресса Всемирной федерации проф-
союзов (ВФП), состоявшегося в сентябре-октябре 1945 г. в Париже. Созыв 
V Панафриканского конгресса был специально приурочен к его завершению, 
а делегаты конгресса ВФП, представлявшие африканские страны, получили от 
своих организаций полномочия для участия и в Панафриканском конгрессе. 

На конгрессе было обсуждено положение во всех регионах Африки, во многих 
африканских странах. Среди резолюций наибольшее значение имели три: «Вызов 
колониальным державам», «Обращение к рабочим, крестьянам и интеллигенции 
колониальных стран» и «Меморандум к ООН». 

В «Обращении к рабочим, крестьянам и интеллигенции колониальных стран», 
подготовленном Кваме Нкрумой, говорилось: «Все колонии должны быть сво-
бодны от иностранного империалистического контроля, как политического, так 
и экономического. Народы колоний должны иметь право избирать собственное 
правительство без всяких ограничений со стороны иностранных держав. Мы го-
ворим народам колоний, что они должны бороться за достижение этих целей 
всеми имеющимися у них средствами». 

В «Обращении» содержался призыв бороться за права профсоюзов, за право 
создания кооперативов, за свободу печати, собраний, демонстраций и забастовок, 
за право издавать и читать литературу, необходимую для просвещения масс. Са-
мая настоятельная задача, говорилось в «Обращении», – это организация масс. 
«Конгресс призывает всех рабочих и крестьян колоний к созданию эффективных 
организаций. Рабочие колоний должны быть в первых рядах борцов против им-
периализма. Ваше оружие – забастовка и бойкот – непобедимо... Сегодня есть 
только один путь эффективной борьбы – организация масс. Интеллигенция ко-
лоний должна содействовать этой организации масс». 

V Панафриканский конгресс сыграл важную роль в становлении антиколони-
альной борьбы африканских народов. Он выступил с новыми революционными 
требованиями и сформулировал их как в масштабе континента, так и конкретно 
для всех крупнейших регионов и стран. После окончания конгресса его участни-
ки, во всяком случае многие из них, не ограничиваясь словами, взялись за прак-
тическую работу, с тем чтобы добиться осуществления этих требований. Многие 
из делегатов конгресса, например Кваме Нкрума, остались еще на какой-то срок 
в Европе, чтобы лучше изучить различные виды социальной и политической 
борьбы, ее разнообразные формы и методы. Но затем большинство из них верну-
лось на родину, чтобы создать политические партии, возглавить массовую борьбу. 
Им действительно удалось стать признанными народными лидерами. 
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*** 
В первые послевоенные годы политические партии и национальные организа-

ции появились уже почти во всех странах Африканского континента. Многие из 
них требовали от правительств метрополий предоставления независимости, со-
здания национальных парламентов на основе демократических конституций, ор-
ганизации суверенных правительств. 

Ближайшие конкретные задачи антиколониальных движений по-разному ста-
вились в разных странах. Зачастую борьба шла против тех или иных конкретных 
проявлений колониального гнета. Против земельных экспроприаций и за воз-
вращение отнятых земель, как это было в Кении; против расовой дискримина-
ции и расистских законов, как это было в Южно-Африканском Союзе и других 
странах. Но все это было подчинено одной, все более ясно осознаваемой великой 
общей цели – борьбе за ликвидацию колониализма. 

Формы борьбы также отличались большим разнообразием от страны к стране, 
в зависимости от соотношения политических сил, от особенностей местных 
условий. В одних странах народ поднялся на вооруженную борьбу. В других – 
выходил на демонстрации, организовывал митинги, устраивал бойкот товарам из 
метрополий, проводил кампании неповиновения несправедливым законам. В го-
родах вспыхивали забастовки, в деревнях – крестьянские бунты.  

Чтобы расширить свою социальную опору в Африке, в некоторых странах 
метрополии стали допускать часть африканской буржуазии к закрытым для нее 
прежде сферам предпринимательской деятельности и даже к участию в ино-
странных акционерных компаниях. Было увеличено число африканцев в органах 
колониальной администрации. Готовые активно сотрудничать с колонизаторами 
получали высокие посты и столь же высокие оклады. Так создавалась новая аф-
риканская элита, тесно связанная с иностранным капиталом. 

Сила наступления народов все чаще и чаще вынуждала правительства метропо-
лий становиться на путь уступок. Но в Африке складывалась уже такая ситуация, что 
никакие усилия не могли остановить неизбежного падения колониальных режимов. 
Росту антиколониального движения в Африке содействовали успехи народов Азии. 
Призыв к афро-азиатской солидарности в борьбе против колониализма, провозгла-
шенный на конференции стран Азии и Африки в апреле 1955 г. в Бандунге (Индо-
незия) не мог не вдохновить африканцев. На рубеже 1950 – 1960-х годов роль афри-
канских стран в движении афро-азиатской солидарности резко возросла. На конфе-
ренцию в Бандунг многие африканцы пробирались скрытно, тайком от колониаль-
ных властей, а следующие афро-азиатские конференции состоялись на самой афри-
канской земле – в Каире (декабрь 1957 – январь 1958 г.) и в Конакри (апрель 
1960 г.). В результате этих конференций при активном участии СССР была создана 
Организация солидарности народов Азии и Африки.  

Руководители африканских стран все в большей степени осознавали общность 
стоящих перед ними задач, необходимость сплочения сил в масштабе всего кон-
тинента. Начиная с 1958 г. представители африканских стран стали систематиче-
ски организовывать конференции для решения своих общих задач.  

Первая конференция государств Африки была проведена по инициативе прави-
тельства Ганы в Аккре 15–22 апреля 1958 г. На ней присутствовали представители 
восьми существовавших тогда государств. Основной темой конференции была борь-
ба против колониализма на африканском материке. Это отражено в ее решениях по 
экономическим и социальным вопросам, по алжирскому вопросу и др. День откры-
тия конференции – 15 апреля – был объявлен Днем свободы Африки. 

В работе второй конференции государств Африки (Аддис-Абеба, 14–24 нюня 
1960 г.) участвовали Гана, Гвинея, Камерун, Либерия, Ливия, Марокко, ОАР, 
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Тунис, Эфиопия; присутствовали делегаты ряда колоний, в том числе находив-
шихся накануне провозглашения независимости: Конго, Нигерии и Сомали. 
Конференция также приняла решения, направленные на дальнейшее развитие 
антиколониального движения. 

Широким форумом африканской общественности стали периодически соби-
равшиеся конференции народов Африки. Первая из них состоялась в декабре 
1958 г. в Аккре, вторая – в январе 1960 г. в Тунисе, третья – в марте 1961 г. 
в Каире. Идея единства в процессе работы этих конференций развивалась, полу-
чала все более конкретные очертания. Круг выносимых на обсуждение вопросов 
становился все шире. Если первая конференция народов Африки была посвяще-
на прежде всего проблеме политического освобождения, то вторая – достижению 
экономической независимости, третья – борьбе с неоколониализмом, который 
стал к этому времени главнейшей опасностью для Африки. 

От одной конференции к другой выявлялось стремление африканцев ко все 
более активным методам борьбы. Если на первой конференции народов Африки 
многие делегаты настаивали на пассивном сопротивлении, то вторая конферен-
ция рекомендовала сформировать корпус добровольцев для помощи Алжиру 
и сражающимся народам других стран, а третья – призвала к созданию верховно-
го африканского командования. Требования, выдвигавшиеся в ходе конферен-
ций, становились все более энергичными и боевыми. Первая конференция наро-
дов Африки прошла под лозунгом «Независимость при жизни нашего поколе-
ния!», а вторая провозгласила «Независимость немедленно!». 

Все это привело к тому, что после «Года Африки» страны, оставшиеся коло-
ниальными владениями, одна за другой становились государствами. 

В 1961 г. государствами стали Сьерра-Леоне и Танганьика.  
В 1962 г. – Уганда, Руанда и Урунди (Урунди переименовалась в Бурунди). 
В 1963 г. Занзибар перестал быть английским владением. 
В 1964 г. от колониальной зависимости освободились Северная Родезия 

(ныне – Замбия) и Ньясаленд (ныне – Малами). А Танганьика и Занзибар объ-
единились, создав Республику Танзания. 

В 1965 г. – Гамбия. 
В 1966 г. Бечуаналенд стал Республикой Ботсвана, а Басутоленд – Республи-

кой Лесото. 
В 1968 г. Свазиленд тоже перестал быть британским владением. 
В 1975 г. Ангола и Мозамбик перестали быть владениями Португалии. 
В 1980 г. Южная Родезия стала Республикой Зимбабве.  
В 1990 г. Юго-Западная Африка стала Республикой Намибия. 

 
*** 

Возникновение своих государств вызывало у африканских народов надежду на 
быстрое улучшение их повседневной жизни, материального благополучия. 
Но так, конечно, не могло произойти. Предстояла крайне трудная работа по со-
зданию своей государственности, всех многочисленных сфер государственной 
деятельности. А подготовленных кадров для решения всего этого не было, их еще 
предстояло готовить.  

Перед созданными государствами встало множество проблем, одна труднее 
другой. Вот наисложнейшая из них: Государства получили в наследство от коло-
ниального прошлого свои границы. Они возникли в период борьбы европейских 
метрополий за раздел Африки. Границы, никак не соответствующие националь-
ным, этническим. В составе одного государства оказывались части нескольких 
народов. И немало народов поделили между несколькими государствами. Как тут 
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избежать межгосударственных распрей и даже войн? Смягчению этих противоре-
чий в какой-то мере способствовало движение панафриканизма, усилившееся 
в 1950 – 1960-х годах, и Организация африканского единства, созданная афри-
канскими государствами в 1963 г.  

А сколько досталось новым государствам и иных сложностей! Известный юж-
ноафриканский писатель Питер Абрахамс своим романом «Венок Майклу Удо-
мо», изданном еще в 1955 г., привлек внимание и к такой проблеме. Правитель-
ствам новых государств Тропической Африки (тогда таких еще не было) придется 
бороться с двумя противниками: колониализмом и родоплеменными властями. 
Бороться одновременно с обеими этими силами молодое правительство не смо-
жет. Так что же делать? Бороться против колониализма, опираясь на вождей? 
Или против вождей, опираясь на бывших колониальных властителей? 

Десятилетия после «Года Африки» полны государственными переворотами 
и распрями в молодых африканских государствах. Самая ужасная трагедия про-
изошла в 1990-х: схватка в Конго и вокруг Конго стоила жизни (по разным под-
счетам) 4–5 млн конголезцев! Другая трагедия – тогда же, в середине 1990-х, – 
схватка двух народов Руанды. Погибло около 800 тыс. человек. Но тогда же, 
в 1990-х, Африка дала всему миру урок миролюбия и миротворчества: Южно-
Африканской Республике удалось избежать межрасовой бойни. 

 
*** 

Подвести итоги переменам за 60 лет после «Года Африки» сложно. Как? Больше 
50 государств, – и у каждого своя судьба. И много ли мы знаем о каждом из них?1 
Можно высказать лишь отдельные соображения. Конечно, во многих странах про-
цесс формирования государственности еще далек от завершения. В европейской и 
американской литературе подчеркивается, что парламенты и политические партии 
африканских государств не всегда исполняют положенные им функции вполне про-
фессионально. Если и так, что ж – ведь и правительства, и политические партии 
возникли лишь недавно, большого опыта у них нет. К тому же стремление к автори-
таризму дает о себе знать в немалом ряде стран. 

На экономике африканских стран позитивно сказалось то ослабление межгосу-
дарственных и межнациональных распрей, которое наступило после кровавых войн, 
потрясших Конго и Руанду в 1990-х годах. Появились более благоприятные возмож-
ности использовать горнорудные ресурсы. Заметно улучшилось сельское хозяйство. 
В ряде стран возрос валовый продукт. На первое место вышла Нигерия. Она обогна-
ла Южно-Африканскую Республику, где в ХХI в. обострились межнациональные 
и межрасовые отношения, что пагубно сказалось на экономике.  

Во внешней политике многие африканские государства ориентировались на 
свои прежние метрополии, на давние устоявшиеся связи. Но с 1990-х и особенно 
с наступлением ХХI столетия Китай и Соединенные Штаты Америки играют все 
бóльшую роль во внешней политике и экономике Африки. 

В целом же надо сказать, что пока еще внешний мир недостаточно осознает 
перемены, происшедшие в Африке за последние шесть десятилетий. Уж очень 
завязли в сознании европейцев стародавние представления об африканцах как 
о полуголых людях, чья жизнь абсолютно непохожа на европейскую. Европейцы 

––––––––– 
1 Взгляды африканских ученых на события, связанные с переломом в истории Африки, 

выразились в многотомной «General History of Africa» (vol. I–VIII. 1964–1999), изданной под 
эгидой ЮНЕСКО. В отечественной литературе эти события изложены в коллективных трудах 
наших африканистов «История Тропической и Южной Африки. 1918–1988» (M., 1989) 
и «Черная Африка: прошлое и настоящее» (М., 2016). 
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недостаточно осознают, как велик рост рабочего класса и интеллигенции в госу-
дарствах Африки. Да и вообще быстро растущую роль Африки в мире. Числен-
ность населения в Африке достигла 3 млрд 300 млн – и продолжает быстро рас-
ти, быстрее, чем на других континентах. 

 
*** 

В нашей стране обострение внимания к происходящему на далеком от нас 
континенте проявилось еще до «Года Африки». В начале 1956 г. ХХ съезд КПСС 
провозгласил, что Восток и Африка должны занять важное место в политике Со-
ветского Союза. С каждым из создававшихся государств Африки Советский Союз 
устанавливал связи. В конце 1950-х годов в Министерстве иностранных дел был 
создан отдел Африки. 

Осенью 1956 г. отдел Африки возник в Институте востоковедения Академии наук 
СССР. В 1959–1960 гг. создан Институт Африки АН СССР. В начале 1960-х – ка-
федра африканистики в МГУ. На русский язык переводилось все большее число аф-
риканских народных сказок, произведений художественной литературы. В нашей 
стране существует уже большая литература об Африке и отношениях России со 
странами Африки. Из обобщающих научных работ можно отметить, например, по-
следнюю «Африка в судьбе России, Россия в судьбе Африки» (М., 2019). 

Советский Союз стал оказывать помощь африканским государствам. Но по 
идеологическим соображениям прежде всего тем, руководители которых заявляли 
о желании идти по пути социалистического развития. В годы распада Советского 
Союза связи с Африкой несколько ослабели. Но затем возобновились, уже без 
идеологической направленности. 
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