
Де Сейта Куарежма Анастасию

История и современное состояние 

родовых культур Сан-Томе и Принсипи

Предыстория аі і голари 111. 
Европейские версии

До середины XV в. европейские, главным образом, порту
гальские мореплаватели, продвигаясь вдоль западного бе
рега Африки на юг, долгое время не решались удаляться 
от берегов дальше расстояния их прямой видимости. Ве
роятно, безоблачным выдался тот знаменательный день 
21 декабря 1470 г., когда португальский штурман увидел 
вершины гор на неизвестном европейским мореплавате
лям острове в Гвинейском заливе. Это произошло в день 
католического праздника святого Томе (в православии — 
св. Фома), в честь которого и был назван небольшой кусо
чек земли в океане 17 января 1471 г., в день католическо
го праздника св. Антонио, мореплаватели открыли этого 
святого (позднее был переименован в Принсипи в честь 
одного из наследников португальского престола). Не 
встретив в местах высадки людей, пришельцы объявили 
острова необитаемыми и занесли их в список земель, при
надлежащих португальской короне.

Однако здесь следует упомянуть и о том, что существует мне
ние, будто острова Сан-Томе и Принсипи, а также Пагалу 
и Биоко (расположены рядом с архипелагом, соответст
венно южнее и севернее, и входят в настоящее время в со
став Республики Экваториальная Гвинея) посещались 
еще древними мореходами — египтянами, греками, фини
кийцами. Вероятна также возможность посещения архи
пелага жителями континентальной Африки, поскольку 
упоминавшийся ранее остров Биоко был заселен племе
нами буби до прибытия в этот район первых португаль
цев. Кроме того, остается пока окончательно невыяснен
ным происхождение на Сан-Томе этнографической общ
ности, называемой в португальских и сантомийских ис
точниках анголариш. Согласно одной версии, это были 
рабы, вывозимые из Анголы португальцами, корабль ко
торых потерпел крушение у берегов Сан-Томе. Те, кто 
спасся и доплыл до острова, якобы основали там поселе-
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Предыстория анголариш.
Сантомийская версия

Европейские влияния. Ад
министративная структура

Религия

Метаморфозы истории

ние. Согласно другой точке зрения, эти люди, обитавшие в 
недоступной тогда для европейских пришельцев южной 
части острова Сан-Томе в середине XVI столетия, в мо
мент высадки португальцев уже проживали на острове. 
Окончательный ответ должны будут с научной достовер
ностью дать археологические раскопки и специальные ис
следования.

Сантомийские исследователи считают, что анголариш доста
точно давно населяли, по крайней мере, южную часть ост
рова Сан-Томе. В опубликованном в конце 1975 г. истори
ческом очерке островов Сан-Томе и Принсипи, использу
емом в учебных заведениях страны в качестве пособия по 
изучению истории, по этому поводу, португальских исто
риков, аргументов, основанных на предположениях о том, 
что эти люди, известные как анголариш, или нТона, обита
ли на острове Сан-Томе до прибытия туда португальцев.

Через острова пролегал путь, по которому в Европу и Брази
лию доставляли рабов, вывозимых из Южной и Западной 
Африки. Колонисты скупали часть невольников для рабо
ты на местных плантациях. За счет этого население остро
вов быстро увеличивалось.

Владычество Португалии над островами закреплялось, с одной 
стороны, административным порядком, а с другой — через 
насаждение католицизма. Во главе колоний был поставлен 
губернатор. Однако с прибытием на Сан-Томе главы мест
ной церкви последний дал ясно понять губернатору, что не 
потерпит над собой власти светского правителя. Поэтому на 
протяжении всей дальнейшей истории архипелага, вплоть 
до обретения страной независимости в 1975 г., шла постоян
ная то затихавшая, то вновь разгоравшаяся вражда поколе
ний губернаторов и церкви. Эта борьба сопровождалась на
значением и смещением губернаторов по доносам церкви, 
разжиганием розни между различными группами населе
ния, бесконечными интригами и убийствами.

Поражение Португалии в войне с Испанией в 1580 г. привело 
к потере не только всех ее колониальных владений, но и 
государственной самостоятельности вплоть до 1640 г. уп
равление архипелагом перешло к Испании.

Но, видимо, испанцы не придавали большого значения этим 
небольшим островкам, имея такие крупные владения, как 
Канарские острова, остров Фернандопо в Атлантическом 
океане и еще большие территории на Африканском кон
тиненте. Зато положение архипелага по достоинству оце
нили искатели легкой наживы — флибустьеры, француз
ские и голландские морские пираты.
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Французские корсары

Восстание рабов

Свободные люди — «фо- 
рруш» и «анголариш»

Первое нападение французских корсаров на острова произо
шло в 1566 г., но было отбито португальским гарнизоном. 
Через год, в 1567 г., у берегов острова Сан-Томе вновь по
явились корабли флибустьеров. На этот раз морским пи
ратам удалось высадиться на берегу и захватить столицу. 
Они разграбили и подожгли город. Спасаясь от варварст
ва и насилия, жители бежали в глубь острова, отравив во
ду в источниках и оставшееся в городе вино. Многие пи
раты нашли на островах свое последнее пристанище, а ос
тавшиеся были вскоре изгнаны. Столица была разрушена 
и покинута жителями. Причиной этого явились не только 
набеги морских разбойников, но и участившиеся нападе
ния беглых рабов, скрывавшихся в горах.

С 1600 по 1644 г. с перерывами островом Сан-Томе владели 
голландские пираты. В 1702 г. пришел черед острова 
Принсипи, подвергшегося опустошительному налету 
французских флибустьеров. Французы заставили порту
гальского губернатора подписать договор, по которому 
Принсипи отводилась роль центральной территории, ку
да французские и голландские корабли могли беспрепят
ственно заходить и оставаться там на длительное время, а 
также получили право беспошлинной торговли на Прин
сипи, пользуясь при этом всеми привилегиями поддан
ных португальской короны. Наконец, в качестве трофея 
они вывезли из колонии 500 унций золота.

В XVI в. были впервые документально зафиксированы орга
низованные выступления рабов против своих хозяев, на
званные в португальских официальных документах «ак
том насилия».

В 1517 г. произошел мятеж рабов в хозяйстве богатой семьи 
Лобатуш. Это явилось сигналом к выступлению рабов на 
других плантациях. Показательно, что черные рабы вы
ступили совместно с мулатами. Это, вероятно, сильно 
обеспокоило корону, так как вскоре власти были вынуж
дены объявить освобожденными от рабства мужчин и 
женщин, которые были в числе первых африканцев, заве
зенных португальцами на острова. Впервые в колонии 
возникла новая социальная группа — свободных людей, 
или «форруш», как официально она стала именоваться в 
дальнейшем.

Однако это была не единственная группа «цветного» населе
ния, считавшаяся свободной. Как уже упоминалось, на 
территории Сан-Томе проживали еще и «анголариш».

В 1530 г. восстали рабы под руководством вождя Юн Гату, ко
торый был слепым и считается первым национальным ге-
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роем страны, его именем названа одна из главных площа
дей столицы республики.

Отмена рабства В ноябре 1873 г., когда в городе Сан-Томе у дворца губернато
ра собрались на манифестацию тысячи трудящихся, в ос
новном бывшие рабы, губернатор Грегориу Жозе Рибейру 
был вынужден объявить о фактической отмене рабства.

Новые социально-экономи
ческие и психологические 
отношения

Хозяева стали подыскивать новые источники рабочей силы. В 
1875 г. на Сан-Томе был создан опекунский совет по ее вер
бовке. В 1876 г. прибыла первая партия рабочих из Анголы.

Резкое уменьшение рабочей силы привело к снижению дохо
дов плантаторов. Во второй половине 70-х годов XIX в. 
разорилась значительная часть латифундистов. Из-за от
сутствия рабочей силы на многих плантациях урожай в 
1875 — 1876 гг. не был собран, и хозяева покинули свои 
владения.

С 1876 по 1900 г. на Сан-Томе прибыло из Анголы около 56 
тыс. контратадуш. С 1901 по 1928 г. количество контрата- 
душ из Анголы, Мозамбика и островов Кабо-Верде вырос
ло до 100 тыс. человек.

По прибытии на плантации контратадуш оказались в тех же 
условиях, что и вчерашние рабы. Даже после окончания 
«трудового договора» далеко не многие сумели возвра
титься на родину: одни погибли от бесчеловечного отно
шения и тяжелого труда, болезней, у других было мало 
средств и им вновь приходилось наниматься к кому-то в 
батраки; лишь некоторые обзавелись хозяйством и обрели 
новую родину.

Нелегальные организации 
выходцев из Африки в Лис
сабоне

В 1957 г. в Лиссабоне возникла первая нелегальная организа
ция выходцев из Африки — Антиколониалистическое 
движение (португальское сокращение — МАК), объеди
нившее представителей африканских землячеств, в том 
числе Сан-Томе и Принсипи.

12 июля 1975 г. была провозглашена независимая демократи
ческая республика Сан-Томе и Принсипи (Д.Р.С.Т.П.) (1, 
с. 24-51).

Независимая демократичес
кая республика

Население архипелага Сан-Томе и Принсипи, синтезирова
лось из: африканцев, представителей преимущественно 
бантуязычных народов континента (Анголы и Мозамби
ка); работавших по найму на плантациях потомков порту
гальских поселенцев (в основном от их браков с африкан
цами); флибустьеров французского и голландского проис

Проблема национальной 
консолидации

хождения, представителей других народов.
В целом сантомийцы, как называют жителей этой страны, а 

не только одного острова, ощущают себя в настоящее вре
мя одной единой общностью. Поэтому на государствен-
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Этнические и социальные 
группы в современном об
ществе

Анголариш

Форруш

Мон ко

Психология межродовых от
ношений социальных групп

ном гербе Д.Р.С.Т.П. слово «Единство» стоит первым в на
чертанном девизе: «Единство. Дисциплина. Труд».

Объединение потомков различных народов, проживающих 
на территории страны, в единую нацию — такова одна из 
основных задач, решаемых в настоящее время правитель
ством республики.

Этнические и социальные группы Сан-Томе и Принсипи
Анголариш — единственная на Сан-Томе и Принсипи этни

ческая группа, на протяжении веков не поддававшаяся ас
симиляции с европейскими колонистами. Была обособ
ленная группа населения со своим языком, сходным с 
языками некоторых племен северо-западной Анголы, со 
своими обычаями и традициями. Анголариш занимали 
небольшую территорию на юге острова Сан-Томе и были 
известны как хорошие рыбаки, лесорубы и мастера по де
реву и рыболовным принадлежностям.

Форруш — потомки белых колонистов и африканцев — со
ставляют не меньший процент населения. Европейским 
иммигрантам предписывалось прибывать на архипелаг 
без жен, а правителям с циничным откровением входило 
в обязанность «давать каждому поселенцу рабыню, для 
того чтобы он пользовался ею в интересах заселения ост
рова». Дети, рождавшиеся от браков между форруш, бе
лыми колонистами и рабами, несли в себе смешанные 
черты представителей различных рас и народов.

Одновременно формировался и диалект, на котором говори
ло непортугальское население.

Рабы, находившиеся на Сан-Томе, не имели никакой воз
можности общаться с теми, кто оказался на Принсипи 
(Монко), среди которых были и соотечественники. Живя 
продолжительное время в достаточно замкнутой лингви
стической среде, каждая из непортугальских общностей 
создавала свой диалект, отличный друг от друга.

Хотя в настоящее время государственный язык в стране — 
португальский, все население в целом говорит на этом 
языке, однако в общении между собой жители чаще поль
зуются местным диалектом (1, с. 62—64).
Межродовые отношения
Этнические группы Сан-Томе и Принсипи отличаются 
друг от друга по уровню социально-экономического и 
культурного развития. Наиболее развитым является фор
руш, которые испытали большое влияние португальской 
культуры. Их дети первые направлялись на учебу в Пор
тугалию. Колониальные власти использовали их в качест
ве чиновников администрации.
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Формирование более круп
ных этносоциальных общно
стей

Городская ментальность 
форруін и мулатов

Притязание на признания

В результате смешения с европейцами образовалась 
специфическая группа — мулаты, которая занимает осо
бое место в психологическом сознании населения.

Большие различия существуют и в этнической психологии 
народа Сан-Томе и Принсипи. По нашим наблюдениям, 
наибольшей открытостью, восприимчивостью к внешне
му влиянию отличается форруш (в отличие от ангулариш 
и монко). Форруш динамичны, властолюбивы, обладают 
большим честолюбием, стремятся занять престижные 
должности. Ангулариш и монко более закрыты, редко сме
шиваются с другими.

Вся политическая, культурная и деловая жизнь страны, 
включая ее внешнюю торговлю и связи с зарубежными го
сударствами, сосредоточена в столице.

Интеграционные процессы, ведущие к сближению разных эт
носов (на основе взаимодействия различных этнических 
групп, отличающихся друг от друга по языку, уровню соци
ально-экономического развития) и к формированию более 
крупных этносоциальных и этнополитических общностей, 
начались после 1975 г. Наиболее активно эти процессы 
идут в городах, районах горнодобывающей промышленно
сти, плантационного хозяйства. Здесь работают представи
тели разных этнических групп. Интеграционным процес
сам способствуют социально-экономические и культурные 
преобразования, массовые перемещения населения, служ
ба в армии и т.д. По нашим наблюдениям, более интенсив
ные консолидационные процессы протекают у форруша.

Городские жители — форруш и мулаты — считают остальных 
необразованными, плохо знающими португальский язык.

Существуют региональные разногласия в стране; они еще 
больше обострили существовавшие идейно-политические 
разногласия: жители острова Принсипи (монко), просят 
государства Д.Р.С.Т.П. независимости (политической и 
экономической), чтобы самим управлять островом.

Родовые этносы обнаруживают амбивалентность своих при
тязаний. Дети, подростки и молодежь, находясь в марги
нальной ситуации, чувствуют двойственность систем цен
ностных ориентаций семьи и рода, с одной стороны, и 
официальной внутренней жизни страны — с другой. В се
мье они притязают на то, чтобы быть признанными в 
структуре родовых ценностей (бесспорное подчинение 
родителям: соблюдение традиционных нормативов, при
нятие традиционной эксплуатации детского труда), при
тязают на признание в учебе, спорте и в любых обществен
но значимых достижениях.
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Психологическое время 
личности

Психологическое время личности становится хорошо выра
женным в подростковом и юношеском возрасте. Моло
дежь в большей мере ориентирована на будущее (лишь 
иногда на прошлое), чем настоящее, так как в «сегодня« 
они испытывают большое давление: со стороны родите
лей и родственников, которые подвергают их традицион
ному остракизму; со стороны социоэкономического поло
жения страны, которое не позволяет реализовать свои 
притязания «здесь» и «теперь».

Сельская ментальность В сельской местности и на окраинах городов большинство 
сантомийцев живет в деревянных постройках. Эти строе
ния имеют прямоугольную форму, построены из досок и 
покрыты сверху досками или пальмовыми листьями. 
Внутри такого жилища — одно-два помещения, где живет 
вся семья.

Рыболовство Жители прибрежных районов традиционно занимаются ры
боловством. Часто можно встретить целые рыбацкие по
селки. Рядом с ними на берегу сушатся снасти, лежат лод
ки, которые местное население называет «каноа». Эти не
большие, выдолбленные из ствола дерева, как правило, 
одноместные лодки довольно неустойчивы, и нужно вла
деть определенным мастерством, чтобы не опрокинуться 
в воду.

Еще до рассвета рыбаки, подняв парус, отправляются в океан 
и к утру возвращаются с уловом. Купленный товар уносят 
в больших корзинах, которые предпочитают носить на го
лове, подложив для устойчивости жгут из небольшой 
тряпки или полотенца. Перекупщики отправляются на 
рынок.

Общие традиции для города 
и села

Как и в любой африканской стране, как в городе, так и в селе, 
сантомийский рынок — это не только торговый центр, но 
и место встреч, отдыха, обмена информацией и слухами.

Рынок Планировка столицы сохранила особенности португальского 
градостроения. Как и большинство бывших колониаль
ных центров, она включает прибрежную европейскую 
часть и африканские окраины. В европейской части горо
да расположены особняки, ранее принадлежавшие зажи
точным португальцам или чиновникам — африканцам ко
лониальной администрации.

Спорт Сантомийцы — большие поклонники спорта, ему отдается 
значительная часть досуга. Большой популярностью 
пользуются футбол, волейбол, гандбол и баскетбол. Лю
бая мало-мальски ровная площадка почти ежедневно, ес
ли нет дождя, превращается в арену спортивных состяза
ний. Крупные встречи по футболу проходят на централь-
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ном стадионе столицы им. 12 июля. Матчи начинаются 
под вечер, после того как спадает полуденный зной и лю
ди вернутся с работы.

Стадион не позволяет вместить всех участников националь
ных празднеств, карнавалов, митингов, они проходят 
обычно в национальном парке. В такие дни он особенно 
многолюден: сюда съезжаются жители со всех уголков ос
трова, приходят пешком, приезжают на любом транспор
те, в одиночку и с семьями.

В парке устанавливаются киоски из досок или бамбука, где 
продаются прохладительные напитки, тут же готовят го
рячие блюда, очень острые из-за щедрой приправы перца. 
Рядом — аттракционы, лотереи. Играют самодеятельные 
оркестры, слышны зажигательные ритмы тамтамов, реку- 
реку, питу-доши, других африканских и сугубо местных, 
сантомийских, музыкальных инструментов.

Бывшие рабы и контратадуш, выходцы из Анголы, Мозамби
ка и других районов Африки, оказывались полностью ото
рванными от родины, от своего народа. Но даже и в таком 
положении им удалось сберечь обычаи, традиции, унасле
дованные от предков. Письменности у племен тех мест, от
куда вывозились люди, не было, однако песни, сказки, ча
стушки передавались из поколения в поколение в виде 
устного народного творчества. Собираясь вместе, моло
дежь исполняет их, подыгрывая себе на гитарах и отбивая 
такты на жестяных банках и тамтамах. С таких вот групп 
начинались теперь уже известные вокально-инструмен
тальные ансамбли «Африка негра», «Леоненсеш», «Санга- 
зуза», «Унтуэш» и др.

Ни один праздник в стране, ни одно торжество не обходятся 
без традиционных театрализованных пантомим: соколе, 
дансу-конго или пуата. Нет точных свидетельств того, как 
и когда они возникли. Считается, что «сокопе» родилась 
на Сан-Томе. Слово «сокопе» — это искаженное порту
гальское словосочетание «со ком уш пеш» — «одними но
гами». В сокопе есть свои непременные действующие ли
ца, одетые в ритуальные костюмы. У мужчин — бутафор
ские погоны и галуны, согласно «важности» их положе
ния на празднике, женщины одеты в пестрые платья с по
вязанными поверх лентами. Среди главных действующих 
лиц — «президент» (он же главный распорядитель празд
ника), «вице-президент», их окружение.

Праздник обычно начинается около одиннадцати часов ве
чера, когда зайдет солнце и температура воздуха пони
зится.
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«Пуита» — каких-либо правил в танце нет. Существует об
щий стиль, которому следуют все участники сокопе. А 
танцуют и десяти-, и шестидесятилетние, причем мальчик 
может оказаться в паре с пожилой женщиной, а старик — 
с маленькой девочкой, и никому это не кажется странным, 
потому что царит всеобщее веселье. Попавший на празд
ник, кем бы ни был по национальности, цвету кожи, нахо
дит радушный прием участников и устроителей праздне
ства и не чувствует себя среди них лишним. Танцы закан
чиваются под утро.

Религия
В Сан-Томе и Принсипи церковь отделена от государства и 

школа от церкви. Однако религия продолжает сохранять 
в стране довольно стойкие позиции. Существуют две 
церкви; католическая и протестантская.

Прихожане церкви — люди пожилого возраста, молодежь — 
больше интересуются наукой, техникой, спортом. Помимо 
религиозных верований существуют языческие приметы.

Некоторые жители исповедуют традиционные верования, 
объект которых, как правило, — культ предков, широко 
распространенный среди народов тропической Африки.

Язычество продолжает доминировать в сознании африкан
цев. Так, например, родители используют «средства, что
бы уберечь дитя от «менполи» ветра, уносящего жизнь де
тей. В некоторых семьях на седьмой день рождения ребен
ка происходит ритуал бдения. До полуночи семья не ло
жится спать: беседуют или пьют кофе. У самого старшего 
члена семьи на шее укреплен новорожденный, которому 
не дают уснуть. Такие «меры», считается, могут уберечь 
малютку от «злого духа». Часто на ладышку младенца 
привязывают амулеты. Суеверные люди при плохом от
ношении, ненависти и зависти обращаются к колдуну, 
чтобы испортить жизнь соседям и соперникам или чтобы 
улучшить свою жизнь, особенно материальную, через 
темные силы.

Родовые этносы обнаруживают общую удовлетворенность 
своим именем. Обычно сантомийцы получают два имени: 
традиционное родовое языческое и светское, связанное с 
разделяемой семьей и родом, новой религией. Родовое 
имя представляет ребенка в семейных и родовых отноше
ниях в контексте традиций. Светское имя выступает в 
официальном представительстве (в школе, в документах 
и в перспективе жизни). Городских детей из более состоя
тельных семей ориентируют на светское имя в большей 
мере, чем из менее состоятельных семей.
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Особенности этнического 
самосознания в родовых 
культурах

Социальное пространство

Половая идентификация проявляется в наличии жесткой 
половой дифференциации, определяющей и регулирую
щей отношения между представителями полов, чьи функ
ции детерминированы традиционными представлениями 
о роли мужчин и женщин.

Исследования особенностей этнического самосознания сан- 
томийцев в условиях межродовых взаимодействий (фор
руш, анголариш и монко) позволили обнаружить некото
рые особенности этнического самосознания родовых 
культур Африки. Нами сделаны следующие выводы:

Бытие в социальном пространстве двух систем стандартов 
ориентирует подростков и молодежь на усвоение обязан
ностей в системе семейных и родовых отношений и на ус
воение обязанностей и прав в системе официальных об
щественных отношений.

Особенности самосознания сантомийцев, определены свое
образием общей социальной ситуации, в которой сосуще
ствуют традиционные представления о воспитании, се
мейных и родственных отношениях и верованиях, осно
ванных на языческих представлениях и шаманизма; евро
пейские ценностные ориентации (португальская культу
ра, язык, а также христианство). Это обстоятельство фор
мирует маргинальный тип личности со всеми вытекающи
ми из этого позитивными и негативными последствиями. 
С одной стороны — (социальная активность, инициатив
ность, трудоспособность одной части граждан), с другой 
стороны (социальная пассивность, безинициативность, 
негативная напряженность большей части граждан). Пре
одоление долговременной маргинальности — задача моло
дого африканского государства Сан-Томс и Принсипи.

1. Дьяконов Д. А., Токарев А.А. Сан-Томе и Принсипи. М., 1986. 108 с.
2. Ежегодник БСЭ. Сан-Томе и Принсипи: Вып. 32, 1988. С. 337.
3. Ерасов П. Тропическая Африка/Идеология и проблема культу

ры. М., 1972.
4. Исмагилова Р.А. Этнические проблемы совре

менной тропической Африки. М., 1973.
5. Исмагилова Р.А. Этничность и политика

//Азия и Африка сегодня, 1997, № 6.
6. Мухина В.С. Проблемы генезиса личности.

М., 1985. 104с.
7. Мухина В.С. Дивный новый мир: не Антиуто

пия, реальность//Развитие личности, 1997. №1.
8. Поздняков А.П. Сан-Томе и Принсипи //Меж

дународная жизнь, 1987, № 6. С. 155.

5* 131


