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Н
еобходимо отметить из�
вестную условность по�
нятий «традиционный» и

«новый» в применении к явлени�
ям этнической культуры, с уче�
том особенностей исторического
развития страны и ее народов.
При изучении современных про�
цессов в духовной культуре ка�
мерунцев требуется вниматель�
ное исследование доколониаль�
ной, колониальной и постколо�
ниальной истории Камеруна.

Отличаясь географическим и
климатическим разнообразием,
богатой историей, этнокультур�
ной мозаичностью, сравнительно
густонаселенный и обеспечен�
ный естественными ресурсами
Камерун в последние предкри�
зисные годы являлся по меркам
Африканского континента срав�
нительно успешно развивающей�
ся страной с диверсифицирован�
ной экономикой. В частности, от�
носительно высоко развита сфе�
ра туризма. В 2000�е гг. Камерун
привлекал по 100�200 тыс. турис�
тов в год. Особенно популярны
западные и северные районы
страны, перспективные для «по�
знавательного» и «экологическо�
го» туризма, а также побережье
Гвинейского залива, где имеются
условия для пляжного отдыха.

Растет политическая актив�
ность камерунцев, функциониру�
ет большое количество партий и
общественных движений. На фо�

не процессов урбанизации, с раз�
витием образования, расширени�
ем телекоммуникаций возрастает
и социальная мобильность насе�
ления. Правда, при этом возрас�
тают неравномерность экономи�
ческого развития и различия в
социальном положении населе�
ния различных регионов страны,
сохраняются социальные и поли�
тические противоречия между
англо� и франкоязычной частями
Камеруна.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕЛИГИИ

Большой пестротой отли�
чается и религиозная картина в
Камеруне. При этом статистичес�
кие данные о количестве привер�
женцев той или иной религии су�
щественно разнятся. По одним
источникам, 25% камерунцев
придерживаются традиционных
верований, 53% � христианства
(25,5% � католики), 22% � исла�
ма1. По другим подсчетам, в Ка�
меруне 45% жителей � «анимис�

ты», т.е. приверженцы традици�
онных верований, 35% � христиа�
не, 20% � мусульмане2. Имеются
статистические данные, согласно
которым только 7% населения
страны придерживаются тради�
ционных верований и культов,
58% составляют христиане, 35% �
сторонники ислама3.

Подсчеты, приведенные в
«Большой Российской энцикло�
педии» по состоянию на 2007 г.,
довольно наглядно отражают
разнобой в информации о рели�
гиозном составе населения Каме�
руна. По этим данным, в стране
22�40% жителей придерживают�
ся традиционных верований, от
40 до 63% составляют христиане
(в т.ч. 23�35% � католики, 17�28%
� протестанты, 0,2�0,5% � право�
славные), 20�35% � мусульмане�
сунниты4.

Представляется, что подоб�
ная разноречивость статистичес�
ких сведений объясняется следу�
ющими обстоятельствами. В сре�
де многих народов Камеруна
можно встретить представителей
и традиционных религий, и хри�
стианства, и ислама, и при этом в
их культуре присутствуют рели�
гиозный синкретизм, двоеверие.
В ряде случаев четкое определе�
ние религиозной принадлежнос�
ти человека встречает большие
затруднения. Более того, встре�
чающееся в литературе деление
Камеруна на «мусульманский
север» и «христианский юг» в
определенной мере условно.
Традиционные верования рас�
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пространены и сохраняются у
жителей практически по всей
территории страны, на севере со�
четаясь с исламом, а на юге � с
христианством. Приверженцев
как ислама, так и христианства
можно встретить в различных
городах страны.

КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

Один из примеров культурно�
географической мозаики � Запад�
ный Камерун, который населяют
близкие по языку народы (бами�
леке, бамум, тикар, джукун, тив,
эджагам, баньянг, боки), но вмес�
те с тем их исторический путь
специфичен, а в их культуре мно�
го как общих черт, так и глубоких
различий. Регион проживания
этнических групп эджагам, бань�
янг и боки � влажный тропичес�
кий лес в бассейне реки Кросс
(Манью) вблизи от границы с
Нигерией, в котором разбросаны
деревни, населенные земледель�
цами и охотниками. Традицион�
но эти общества эгалитарные, в
которых вожди являются факти�
чески главами деревень или сель�
скими старейшинами5. 

Восточнее, в камерунской са�
ванне, народам бамилеке, бамум,
тикар, ведущим земледельческое
и, в меньшей степени, скотовод�
ческое хозяйство, уже в течение
нескольких веков были известны
такие формы политической орга�
низации, как княжества и другие
ранние государственные образо�
вания. Традиционные верования
сохраняются в большей или
меньшей степени у всех этничес�
ких групп Западного Камеруна,
сочетаясь с распространением
среди них христианства (эджа�
гам, баньянг, боки, тив, бамум,
бамилеке, тикар) и ислама (ба�
мум, бамилеке, тикар, тив).

Эти территории, входящие в
состав Западной, Юго�Западной
и Северо�Западной провинций
современного Камеруна, после
падения германского колониаль�
ного режима в ходе Первой миро�
вой войны в 1916 г. были разде�

лены и переданы под мандат, а
затем под опеку Великобритании
и Франции. Они стали частями,
соответственно, британского За�
падного Камеруна (в составе
британской колонии Нигерии) и
французского Восточного Каме�
руна (в составе Французской Эк�
ваториальной Африки). В 1961 г.
южные районы Западного Каме�
руна воссоединились с независи�
мым Камеруном, однако и впос�
ледствии факт их длительного
разделения и вхождения в струк�
туру двух различных колониаль�
ных систем оказывал и поныне
продолжает оказывать влияние
на политическое, экономическое,
социальное и культурное разви�
тие населения этого региона.

Но при всех различиях, кото�
рые можно наблюдать в культуре
народов Западного Камеруна, их
объединяет много общего в соци�
альной организации, религии, ис�
кусстве. В частности, что харак�
терно для многих стран Африки,
� номинальное сохранение влас�
ти и поддержание авторитета
традиционных правителей, а так�
же уважительное отношение к
наследию традиционных вождей
и деревенских старейшин. Тому
яркое подтверждение � султанат
Бамум в Западном Камеруне.

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Современную культуру наро�
да бамум невозможно понять без
обращения к ее истокам. Бамум,
находившийся на территории
нынешнего Камеруна, являлся
наиболее развитым государст�
венным образованием с многове�
ковой историей. Наиболее извес�
тен и почитаем правитель (мфон)
Нджойя (ум. в 1933 г.), при кото�
ром в конце XIX � первой четвер�
ти XX в. в регионе происходили
бурные события: войны с соседя�
ми, заговоры знати, приход коло�
низаторов. При этом на социо�
культурные процессы в среде ба�
мум оказывали влияние как ко�
лонизаторы, так и соседние наро�
ды. Годы правления Нджойи от�
мечены многими культурными

начинаниями, в частности, в сфе�
ре религии и искусства, и начи�
нания эти получили развитие на
следующих этапах истории ба�
мум.

В этот период среди бамум
начинают распространяться ис�
лам и христианство. Ислам про�
двигается с «мусульманского се�
вера», причем интерес к этой ре�
лигии в правящих кругах бамум
возникает и усиливается под
влиянием фульбе и хауса, широ�
ко расселенных в Западной Аф�
рике, и в частности в Камеруне.
Принятие ислама самим прави�
телем относится к 1917�1918 гг.
Нджойя поддерживает развитие
экономики, ремесленного и ху�
дожественного производства, от�
крывает школы, создает ориги�
нальную систему письма, по�
средством которой осуществлена
запись различных текстов, исто�
рических преданий.

При французской админист�
рации на территории Бамум
прочно обосновались протес�
тантские и католические миссии.
Султан Нджойя сумел наладить
с ними конструктивные отноше�
ния, не ограничивая свободу ве�
роисповедания среди своих под�
данных. Между тем, середина
ХХ в. отмечена быстрым распро�
странением ислама среди бамум.
В 1958 г. состоялось торжествен�
ное открытие мечети в г. Фумба�
не, что свидетельствовало о вли�
янии ислама на этническую груп�
пу бамум.

И все же исламу не удалось
окончательно вытеснить среди
бамум ни традиционные верова�
ния, ни христианство. На сего�
дняшний день среди бамум лишь
более четверти населения испо�
ведуют ислам. Остальные � хрис�
тиане и приверженцы традици�
онных верований и культов,
включающих почитание верхов�
ного бога и разнообразных духов
� анимизм, культ предков, обря�
ды, связанные с тайными союза�
ми. В духовной и материальной
культуре бамум нельзя не заме�
тить также и разнообразные син�
кретические черты.
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Со времен правления Нджойи
и по сей день г. Фумбан � глав�
ный город бамум, ныне админис�
тративный центр департамента
Нун, � является крупным куль�
турным и торговым центром, где
активно развиваются народные
ремесла: гончарное и текстиль�
ное, резьба по дереву, плетение,
поделки из металла, бисера, кожи
и слоновой кости. Ремесленники
населяют несколько кварталов
города и изготавливают разнооб�
разные художественные предме�
ты, в том числе в расчете на спрос
со стороны туристов. Следует от�
метить, что в современных про�
изведениях искусства четко про�
слеживаются древние традиции
народа бамум и символика, свя�
занная с тайными союзами и с са�
кральным характером власти
правителя, являвшегося одно�
временно и верховным судьей.

В наши дни султан бамум �
всего лишь почетный титул. Пра�
вящий ныне потомок Нджойи
султан Ибрагим Мбомбо
Нджойя обладает большим авто�
ритетом и играет важную роль в
культурном развитии региона.
Бывший дворец султана в Фум�
бане превращен в музей. В нем
широко представлено традици�
онное народное и придворное ис�
кусство. Это «живой музей»:
предметы из его коллекций (ору�
жие, костюмы, маски) использу�
ются во время фестивалей, цере�
моний, приема официальных де�
легаций, прибывающих в Каме�
рун. 

БИСЕРНЫЕ ТАБУРЕТЫ 
И ДВОЙНЫЕ ГОНГИ

Яркими образцами современ�
ного прикладного искусства Ка�
меруна являются украшенные
мелкими раковинами и бисером
табуреты, изготовляемые масте�
рами бамум в подражание тради�
ционным табуретам правителей6.
В основании сидения � стилизо�
ванное изображение леопарда �
одного из «королевских живот�
ных», образ которого имеет ши�
рокое распространение в культу�

ре народов Камеруна и в целом
на обширной территории запад�
ной Тропической Африки и озна�
чает могущество, является сим�
волом власти правителя или
вождя7, а также имеет связь с
символикой тайных союзов. Тра�
диционно подобные табуреты
предназначались для правителя
бамум или его матери. В наши
дни изделия такого типа, произ�
водимые ремесленниками в
Фумбане, давно потеряв свой са�
кральный смысл, становятся объ�
ектом туристического спроса8.

Среди образцов культуры на�
родов западного Камеруна также
следует отметить двойные гонги,
которые являются знаками влас�
ти и правосудия, а также частью
символики тайных союзов9. По�
добные знаки ставились перед
судьей во время судопроизводст�
ва, они изображались на одежде,
надеваемой правителем�судьей в
день суда10. В камерунской са�
ванне изображения двойных гон�
гов являются элементом архи�
тектурного декора и убранства
дворцовых комплексов вождей и
общественных зданий тайных со�
юзов. Они же служат мотивом
орнамента вышивки, украшаю�
щей костюм вождя или предста�
вителя знати11. У бамум двойные
гонги традиционно служили в
качестве музыкальных инстру�
ментов, использовались в при�
дворных церемониях и во время
боевых действий, а также в обря�
дах тайных союзов. Медные
двойные гонги входят в число ат�
рибутов власти правителя бамум
и хранятся в его дворце как цен�
ные регалии12. Двойной гонг и в
настоящее время � активно и ши�
роко используемый символ влас�
ти в западном Камеруне.

Подобных примеров сочета�
ния и взаимовлияния традиции и
современности в религии и ис�
кусстве можно привести множе�
ство. В них четко проявляются
общие для африканских стран
тенденции сохранения, поддер�
жания и использования истори�
ческой памяти, сложное наслое�
ние актуальных общественных и

культурных явлений на традици�
онные. В тесной связи с религи�
озной ситуацией развивается в
Камеруне и современное народ�
ное и профессиональное искусст�
во, которое, как и в других стра�
нах Африки, развивается с опо�
рой на традиционные ценности и
символы. Традиция, в понима�
нии африканцев, это не что�то за�
стывшее и мертвое � напротив,
это нечто живое, развивающееся,
приспосабливающееся к новым
условиям.
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