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Статья посвящена проблеме происхождения панафриканизма. В центре 
внимания автора «американский очаг» формирования идейных и практиче-
ских основ африканского единства. Особое внимание уделено раннему эта-
пу развития течения, появлению «протопанафриканизма» (вторая полови-
на XVIII – конец XIX в.). Проанализировав инициативы пионеров движения 
«Назад в Африку», первых американских аболиционистов и борцов за граж-
данские права, автор заключает, что их действия послужили делу создания 
необходимого ландшафта, на котором в последующие годы выстраивались 
теория и практика панафриканизма.
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ИСТОРИЯ

Панафриканизм – одно из самых сложных глобальных и многомерных 
явлений, суть и история которого полицентричны. Заложенное в его основе 
ядро африканского единства раскрывалось на теоретическом и практиче-
ском уровнях в форматах идеологии, культурного манифеста, обществен-
ного движения. Географические и хронологические рамки самого фено-
мена подвижны и нередко зависят от его интерпретаций. За долгие годы 
своего существования панафриканизм обрел сложную генеалогию и ста-
диальность. В современной историографии все чаще говорят о его «старой» 
и «новой» версиях [1]. Список «праотцов» течения, представленный имена-
ми Оттобы Кугоано (Джона Стюарта; ок. 1757 – после 1791 г.), Принса Хол-
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ла (ок. 1735-42–1807 гг.), Эдварда Блайдена (1832–1912 гг.), Мартина Дела-
ни (1812–1885 гг.) и другими, продолжается еще более длинным перечнем 
имен «отцов-основателей»; в их числе выдающиеся ученые, политические 
и общественный деятели: Уильям Дюбуа (1868–1963 гг.), Генри Сильвестр 
Уильямс (1869–1911 гг.), Маркус Гарви (1887–1940 гг.), Джордж Падмор 
(1903–1959 гг.), Кваме Нкрума (1909–1972 гг.) и др.

Гибридность панафриканизма обусловила затруднения с формулиро-
ванием его комплексной характеристики. Активный поиск удовлетворяв-
шего всех определения, начавшийся в 1960–1970-х гг., по мнению нигерий-
ского историка Питера Эседебе, был обречен на провал – панафриканизм 
стал одним из самых противоречиво интерпретируемых феноменов [2]. 
В одной из первых посвященных панафриканизму монографий (400 стр. 
текста) Адекунле Аджалы «Панафриканизм: эволюция, развитие и пер-
спективы» [3] его четкое определение отсутствует. Многие ученые, сле-
дуя данному примеру, избегали строгих формулировок, концентрируясь 
на формах и пространствах, в которых панафриканизм развивался. Поме-
щая категорию в границы мысли и/или действия, ее связывали с борьбой 
за независимость и самоопределение, с противодействием конфликтам, 
с интеграцией глобальных и региональных масштабов. Основатель жур-
нала «Présence Africaine» и один из участников упоминаемой П. Эседебе 
конференции1 Алиун Диоп (1910–1980) видел некую общность набираю-
щих популярность «доктрин» в условиях особого исторического момента: 
«У каждой страны или культурного региона своя терминология; во Фран-
ции мы изобрели негритюд (негрскость); в англо-саксонских странах изо-
брели панафриканизм; а вместе мы дали начало еще одному проявлению 
«африканской личности» [4, p. 339].

Британский историк-африканист Джордж Шепперсон выделял «па-
нафриканизм» и «Панафриканизм» и определял их как движения разной 
степени эфемерности [5]. Его немецкий коллега Имануэль Гейсс видел в па-
нафриканизме не только движение (прежде всего политическое), но и кон-
цепт, за которым кроется «сложная и малоизученная история» [6]. Первые 
отечественные авторы, в числе которых И. И. Потехин [7] и Н. И. Высоцкая 
[8], фокусируя внимание на деятельности Панафриканских конгрессов, ха-
рактеризовали панафриканизм преимущественно как одну из разновидно-
стей африканского национализма.

С течением времени панафриканизм диверсифицировался. Его описа-
ния с каждым годом становились все более многообразными и пространны-
ми; одно из последних и наиболее распространенных звучит следующим 
образом: «Панафриканизм – одновременно интеллектуальный, культур-
ный, социальный, политический, экономический и художественный про-

1 Речь идет о Третьей ежегодной конференции Американского общества африканской 
культуры, состоявшейся в Филадельфии в 1960 г. Мероприятие было посвящено панафри-
канизму.
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ект, призывающий всех людей африканского происхождения, как на кон-
тиненте, так и в диаспоре, к объединению и освобождению» [9, p. 8].

Несмотря на разнообразие и дискуссионность дефиниций, большин-
ство исследователей склонны видеть в панафриканизме, как минимум, две 
взаимопроникающие составляющие: интеллектуальную традицию и обще-
ственно-политическое движение. В процессе изучения панафриканизма 
как диверсифицированной динамической системы необходимо реконстру-
ировать ее генеалогию, «проследить сложную нить происхождения – <…> 
удержать то, что произошло, в присущей ему разрозненности; уловить 
события, самые незначительные отклонения или же, наоборот, полные пе-
ремены…» [10]. Особый интерес вызывает ранний (предварительный) пе-
риод развития течения, в значительной мере связанный с деятельностью 
африкано-американцев2.

Историческое развитие панафриканизма как интеллектуальной тра-
диции во многом имело не столько стадиальный [11], сколько спорадиче-
ский характер, который проявлял себя в той или иной части «треугольни-
ка трансатлантических влияний». И. Гейсс называл его «треугольником 
панафриканизма» и указывал, что он пришел на смену «треугольнику рабо-
торговли» [6, p. 187]. В качестве его «углов» – своеобразных точек разработ-
ки и распространения идей панафриканизма – рассматриваются Северная 
Америка (США), Западная Африка (прежде всего Либерия и Сьерра-Лео-
не) и Европа (Великобритания).

Первые исследователи течения полагали, что импульс панафрикан-
ской мысли исходил от освободившихся от оков рабства черных амери-
канцев и британцев и был неразрывно связан с аболиционистским дви-
жением. И. Гейсс вел отсчет истории «протопанафриканизма» с момента 
опубликования Оттобой Кугоано3 сочинения «Мысли и чувства о злом 
и нечестивом рабстве и торговле человеческими существами» (1787 г.) [6]; 
его коллега П. Эседебе датировал начало формирования панафрикан-

2 Вопрос о том, как называть американцев – потомков порабощенных африканцев, выве-
зенных в период с середины XVI в. до начала XIX в., – всегда был и остается одним из самых 
дискуссионных. На протяжении веков их официальные наименования менялись: «Colored 
people» («цветные»), «Negros» («негры»), «Blacks» («черные»), «Afro-Americans» («афроаме-
риканцы»), «African Americans» («африкано-американцы»). Неоднозначность наименований 
отразилась и в официальных документах. Согласно рекомендации Административно-бюд-
жетного управления (Office of Management and Budget [OMB]) в документах Бюро переписи 
населения США с 1997 г. используются категории «Black» («черный») или «African American» 
(«африкано-американец»). Автор главы, вслед за российским африканистом, специалистом 
в области социальной и культурной антропологии Д. М. Бондаренко, соглашаясь с приведен-
ной им аргументацией, использует термин «африкано-американцы» применительно к чер-
ным американцам.

3 Оттоба Кугоано – аболиционист, член группы «Сыновья Африки», организованной 
в Лондоне в конце XVIII в.; был захвачен в рабство в возрасте 13 лет на территории совре-
менной Ганы и освобожден в 1772 г. в Англии.
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ского мышления годом ратификации Декларации независимости США 
(1776 г.) [2].

Согласно мнению П. Эседебе, чернокожие американцы, возлагавшие 
надежды на революцию, но продолжающие страдать от дискриминации, 
начали разрабатывать идеи реэмиграции. Популярность подобных идей 
стала заметно возрастать после состоявшегося в том же 1787 г. Филадель-
фийского конвента, одним из решений которого стало принятие так назы-
ваемого Компромисса трех пятых, в соответствии с которым черный раб 
в южных штатах фактически считался как 3/5 человека. Таким образом, 
Э. Гейсс и П. Эседебе сошлись во мнении, считая этот год вехой в развитии 
панафриканизма, с той лишь разницей, что первый воспринимал ее как от-
правную точку, а второй – как один из поворотных моментов.

Несмотря на стремление исследователей придать больший вес панаф-
риканизму путем его «удревнения», конец XVIII в. можно назвать началь-
ной стадией его истории лишь с уточнениями. К этому периоду относится 
скорее этап пробуждения панафриканской мысли, зарождения интенции 
и тенденции, в русле которых начал формироваться комплекс идей, в даль-
нейшем составивших концептуальное ядро данного течения. Ни О. Кугоа-
но, ни часто сравниваемый с ним Олауда Эквиано [12, 13] в своих сочинени-
ях не провозглашали принципов единства и солидарности всех выходцев 
из Африки, но опровергали расистские псевдонаучные установки, зада-
вая определенный паттерн рассуждений на тему судеб людей африкан-
ского происхождения, что привело к появлению особой интеллектуаль-
ной традиции.

Панафриканизм принято разделять на условные теорию и практику. 
Однако в ходе изучения его генеалогии куда более продуктивным представ-
ляется рассмотрение двух его составляющих не в отдельности, а во взаимо-
действии. Период интеллектуального напряжения часто сменялся стадией 
активной общественной деятельности, которая, в свою очередь, обогащала 
зарождающееся учение эмпирикой. Запущенный усилиями аболициони-
стов процесс переосмысления положения черных американцев способство-
вал принятию конкретных практических шагов, одним из которых стала ре-
патриация – фактическое перемещение свободных африкано-американцев 
и афробританцев на родину предков.

На исходе XVIII в. попытки добиться освобождения из рабства и разре-
шения на возвращение наиболее часто совершались жителями британской 
колонии Массачусетс. В 1773 г.4 четверо порабощенных мужчин из Тонто-
на – Питер Бестис, Самбо Фримен, Феликс Холбрук и Честер Джойи – на-
правили представителям законодательной власти составленное ими (при 
возможном содействии Сэмюэла Адамса5) циркулярное письмо [14]. По-

4 Письмо зарегистрировано 20 апреля.
5 Сэмюэл Адамс (1722–1803) – один из отцов-основателей США, в рассматриваемый пе-

риод был членов Палаты представителей Массачусетса.
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мимо просьб о гражданских и религиозных свободах, в нем упоминалось 
и о желаемой возможности «один день в неделю трудиться для себя, чтобы 
заработать денег…» [14], в том числе и с целью однажды уехать и поселить-
ся где-нибудь на побережье Африки. Выдержанное в подчеркнуто уважи-
тельном, «мирном» [14] тоне лаконичное обращение, по всей вероятности, 
было проигнорировано, но за ним последовали другие, более подробные 
и категоричные.

Истинным предтечей движения, которое спустя годы станут имено-
вать эмиграционизмом или «Назад в Африку», считается Принс Холл, 
бостонский аболиционист, известный как создатель первой «черной» ма-
сонской ложи. Его называли «отцом гражданских прав»: он предпочитал 
улучшать жизнь черных бостонцев легитимными способами, в частности 
петициями. За годы своей жизни он составил и заверил несколько десятков 
подобных документов. Как минимум, в одном из них, датированном 4 ян-
варя 1787 г. и направленном в Палату представителей Массачусетса, со-
держалось прошение о содействии реэмиграции свободных африкано-аме-
риканцев в Африку. Петицию подготовили 12 членов «африканской ложи» 
во главе с мастером П. Холлом и подписали 73 представителя местной 
общины. В ней был представлен подробный план возвращения на истори-
ческую родину тех черных граждан США, кто оказался «в крайне непри-
ятных и невыгодных обстоятельствах» [15]. В тексте, помимо обоснования 
необходимости финансовых вложений, содержалась аргументация, в ко-
торой прослеживаются идейные зачатки панафриканизма: «Это [неблаго-
приятное положение. – Прим. автора] и другие соображения, о которых 
здесь нет нужды особо упоминать, побуждают нас искренне желать вер-
нуться в Африку, нашу родную страну, теплый климат которой гораздо бо-
лее естественен и приятен для нас; и, для которой бог природы создал нас; 
и где мы будем жить среди равных нам и чувствовать себя более комфортно 
и счастливо, чем мы можем быть в нашем нынешнем положении; и, в то же 
время, можем иметь перспективу быть полезными для наших братьев там» 
[15].

Согласно «Бостонскому плану» – именно под таким названием петиция 
вошла в историю – предполагалось выбрать из числа африкано-американцев 
«расположенных переехать» и наиболее «способных вести дела», объе-
динить их, сформировать из них религиозное общество, избрать пасто-
ра или епископа, снабдить переселенцев всем необходимым и отправить 
в Африку на свободные, никем не обрабатываемые земли. Ожидалось, 
что потенциальные репатрианты создадут собственное государство с кон-
ституцией, христианской церковью, школами и тем самым выполнят циви-
лизаторскую миссию, посодействовав «спасению своих братьев-язычников». 
По мнению авторов документа, все это могло бы «заложить счастливую ос-
нову для дружеских и прочных связей между этой [африканской. – Прим. 
автора] страной и США посредством выстраивания взаимных отношений 
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и прибыльной торговли, которые могут значительно перевесить все необхо-
димые для реализации плана расходы» [15]. Палата представителей зако-
нодательного собрания приняла прошение, но оно затерялось в инстанциях 
и в итоге так и не было удовлетворено. Несмотря на отсутствие желаемо-
го результата, данная петиция имела существенное значение, став образ-
цом для подобных документов, выносимых на рассмотрение в других ча-
стях страны. Сам Принс Холл, будучи одним из ее идейных вдохновителей, 
в дальнейшем не предпринимал попыток возвращения на родину предков, 
сосредоточив свои усилия на борьбе с рабством.

Подлинным пионером движения «Назад в Африку» стал Пол Каффи6 
(1757/9–1817), земляк и младший современник П. Холла, судовладелец 
и торговец, квакер, возможно, богатейший африкано-американец свое-
го времени. Рано заработав состояние на китобойном промысле, морских 
перевозках и торговле, он начал использовать свои средства и влияние 
во благо африкано-американской общины. На первых порах его инициати-
вы ограничивались трудоустройством черных бостонцев и адресной помо-
щью. Однако в последние 36 лет своей жизни П. Каффи все более активно 
участвовал в политической жизни и борьбе с рабством. В 1780 г. он вместе 
с братом Джоном и пятью единомышленниками отказался платить нало-
ги в знак протеста против запрета на участие черных и коренных амери-
канцев в голосовании. Прибегнув к распространенной предшественниками 
практике, свою позицию предприниматели выразили в петиции [16]. Не-
смотря на то что после громкого протеста П. Каффи был заключен в тюрь-
му, сумму взимаемых с него налогов сократили [17].

Любое проявление несправедливости по отношению к нему, его семье 
или делу заставляло молодого амбициозного предпринимателя действо-
вать. Отказ от уплаты налогов был нетипичным, достаточно рискованным, 
но не самым дерзким поступком П. Каффи. Когда 19 апреля 1812 г. тамож-
ня в Вестпорте арестовала его судно как нарушившее введенное в 1807 г. 
эмбарго на британские товары и отказалась вернуть его имущество, он ре-
шил потребовать возмещения ущерба от президента Джеймса Мэдисона. 
Отправившись 2 мая 1812 г. в Белый дом, он стал первым свободным аф-
рикано-американцем, удостоенным аудиенции главой государства. Соглас-
но сведениям, приведенным историками Ламонтом Томасом [18] и Генри 
Луисом Гейтсом-младшим, исход встречи был более чем благополучным. 
Д. Мэдисон не только дал распоряжение вернуть судно и груз, но также 
обсудил с П. Каффи его недавний визит в Сьерра-Леоне и идею африка-
но-американского участия в колонизации.

Мысли о колонии темнокожих американцев в Сьерра-Леоне занимали 
П. Каффи несколько лет [19]. Заручившись поддержкой британских аболи-

6 Изначально он носил фамилию Слокум, но в возрасте 21 года решил взять фамилию 
Каффи, образованную от имени его отца – Кофи, что косвенно указывает на принадлеж-
ность семьи к народу ашанти.



К вопросу о генезисе панафриканизма…

45

ционистов, в частности «Африканской организации»7, П. Каффи отправил-
ся в страну, которую считал наиболее подходящим местом для переселения 
свободных черных американцев. Во время своей первой поездки он купил 
дом во Фритауне и основал «Общество дружбы Сьерра-Леоне». В декабре 
1815 г. он и 38 африкано-американцев8 (за его счет) отплыли в Африку, 
в феврале 1816 г. высадились в Сьерра-Леоне. Спустя несколько месяцев 
П. Каффи вернулся в США и начал организовывать новое путешествие, ко-
торое, увы, не состоялось по причине его тяжелой болезни и последовавшей 
за ней смерти.

Отправления на историческую родину все же стали регулярными, хоть 
и не усилиями черных американцев: основанное в 1816 г. белыми либера-
лами Американское колонизационное общество, в течение последующих 
сорока лет поспособствовало переселению в Либерию 13000 свободных 
черных американцев. Инициативы создания «Провинции Свободы», «про-
цветающих колоний в Африке» [17] вылились в освоение реэмигранта-
ми территории Сьерра-Леоне и в образование Либерии (1821 г.).

Появление и развитие идеи реэмиграции свидетельствовали об обра-
щении черных американцев к африканским корням, осознании общности 
и солидарности в границах расы. Баптистский священник Лотт Кэри (1780-
1828), писатель и основатель Африканской методистской епископальной 
церкви Дэниэл Кокер (Исаак Райт, 1780-1846), один из создателей газеты 
«Дневник Свободы»9, первый черный губернатор африканского Мэриленда 
Джон Рассвурм (1799-1851), отправившиеся в Африку при помощи Амери-
канского Колонизационного общества, видели необходимость самоопреде-
ления черного населения Старого и Нового Света в условиях обретенной 
свободы. Двое из них, будучи священниками, открыли миссии и церкви, 
проповедовали принципы солидарности и братства.

Согласно мнению Г. Л. Гейтса-младшего, истинными последовате-
лями П. Каффи стали Мартин Робисон Делани (1812–1885), Генри Хай-
ланд Гарнет (1815–1882), Генри МакНил Тернер (1834–1915) и Маркус Гарви 
(1887–1940) [16]. Все они, публично обосновывая причины, цели и перспекти-
вы возвращения в Африку, внесли вклад как в процесс деконструкции те-
ории неполноценности людей африканского происхождения, так и в разви-
тие концепта единства представителей негроидной расы. Они же оказали 
влияние на формирование принципов и риторики панафриканизма.

Вследствие нецеленаправленного объединения усилий в деле осмыс-
ления опыта и улучшения жизненных условий людей африканского про-

7 «Африканская организация» (“African Institution”) была основана аболиционистами 
Джеймсом Стивеном и Уильямом Уилберфорсом в 1807 г. с целью наладить жизнь поселен-
цев в Сьерра-Леоне.

8 18 взрослых и 20 детей; самому младшему частнику экспедиции было 6 месяцев, са-
мому старшему – 60 лет.

9 «Дневник Свободы» - первое африкано-американское периодической издание, выхо-
дившее в США в 1827-1829 гг.
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исхождения во второй половине XIX в. сформировались, по крайней мере, 
четыре ключевых принципа панафриканизма: самоопределение, самоцен-
ность, самоуправление и солидарность. Каждый из них в том или ином кон-
тексте нашел отражение в набиравшем популярность лозунге «Африка 
для африканцев». Его происхождение и подлинный смысл неоднократно 
вызывали споры среди ученых; авторство слогана приписывали и Э. Блай-
дену, и Маркусу Гарви. Советский африканист М. Ю. Френкель весьма 
убедительно аргументировал факт принадлежности фразы М. Р. Дела-
ни [20, p. 15], в 1861 г. опубликовавшему «Отчет об исследовании долины 
Нигера». В нем содержались следующие слова: «…Африка для африкан-
ской расы, и черные люди должны управлять ею. Под черными людьми 
я имею в виду людей африканского происхождения, заявляющих о расовой 
идентичности» [21].

В настоящее время имя М. Делани чаще связывается с черным наци-
онализмом, но он одним из первых обосновал концепты самоуправления 
и самоценности людей африканского происхождения, прочно вошедшие 
в свод принципов панафриканизма.

Американский ландшафт обеспечивал необходимые условия для пере-
осмысления африкано-американцами своего положения. Тот факт, что на его 
фоне начали конструироваться идейные рамки панафриканизма, призна-
ется многими исследователями; зарождение его институциональных эле-
ментов традиционно помещается в другие территориальные рамки.

Само появление слова «панафриканский» связывается с Великобрита-
нией (Лондоном), где усилиями тринидадского адвоката Генри Сильвестра 
Уильямса (1869–1911) была создана «Африканская Ассоциация» (1897 г.) 
и инициировано проведение первого крупного тематического мероприятия. 
Лондонская Панафриканская конференция 1900 г. навсегда останется зна-
ковым событием, в ходе которого были продекларированы цели и ценности 
движения. Однако прилагательное «панафриканский» (pan-African) было 
зафиксировано в США, как минимум, за семь лет до ее проведения.

В августе 1893 г. в Чикаго состоялся Конгресс по Африке (Congress 
on Africa), который, по словам его секретаря Фредерика Перри Нобла, 
составившего подробный отчет [22] о форуме, «заставил прессу изумлен-
но воскликнуть, а мир, как никогда прежде, осознать, что Африка – часть 
содружества наций, а ее народы – новый фактор истории» [22]. Подавля-
ющее большинство делегатов были африкано-американцами (в их чис-
ле – и те, кто активно работал в Африке: Александр Краммелл [1819–1898] 
и Г. М. Тернер). Но в списке участников также содержатся имена некоего 
«Джонсона из Лагоса» и египтянина Якуба Паши.

В ходе мероприятия были представлены доклады, освещающие широ-
кий круг проблем. 14 августа – день открытия Конгресса – начался с об-
суждения географии и истории, 15 августа был объявлен «днем цветных 
людей» (colored people’s day), 16 августа был посвящен языкам и литера-
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туре, 17–19 августа – проблемам социологии, работорговли, образования, 
20 августа – религии и миссионерству. В разделе отчета о результатах ра-
боты конгресса Ф. П. Нобл привел слова корреспондента чикагской газеты 
«The Advance»: «Этот грандиозный конгресс несомненно был одним из са-
мых примечательных собраний последних лет по меркам любой страны. 
У нас были пан-пресвитерианский, пан-методистский, пан-англиканский, 
пан-миссионерский и пан-конгрегационалистский советы. Их масштаб 
и важность превзошли все ожидания. Но ничто не могло превзойти по зна-
чимости пан-африканскую конференцию» [22]. Спустя два года в Атлан-
те Миссионерским фондом Стюарта был организован подобный конгресс, 
основными темами которого стали евангелизация и цивилизование Африки.

Даты проведения Чикагского Конгресса, согласно утверждению 
П. Эседебе, вполне «можно считать началом панафриканского движения» 
[23, p. 39]. Несмотря на содержащуюся в источнике эмблему – «панафри-
канская конференция», – к подобным заявлениям следует относиться кри-
тически. Более чем ограниченное присутствие африканцев и отсутствие 
четких целей, прокламаций, программных установок, а также связи с по-
следующими более известными конференцией и конгрессами позволяет 
характеризовать мероприятие как панафриканистское лишь номинально, 
но не по сути. Кроме того, по мнению одного из самых известных совре-
менных исследователей панафриканизма Хакима Ади, «общая ориента-
ция Конгресса сохранила евроцентристское представление об африканце 
как о субъекте, а не агенте, и о необходимости принести “цивилизацию” 
и торговлю в Африку извне» [24, p.19]. США вполне могут претендовать 
на звание родины слова «панафриканский», однако, вопреки заявлениям 
П. Эседебе и его последователей, вряд ли могут считаться местом институ-
ционализации панафриканского движения.

Панафриканизм как в его теоретико-философской, так и в сугубо прак-
тической, активистской сущностях формировался в условиях нецелена-
правленного динамичного сотворчества африкано-американцев, афро-
карибцев и африканцев. Пропорции вклада темнокожих американцев 
в развитие течения менялись. Зародившись в аболиционистских и реэми-
грантских кругах, в том числе и на территории США, инициатива деятель-
ного африканского единения вращалась внутри «треугольника трансат-
лантических влияний», преобразовывалась в новые формы, которые 
наполнялись новым содержанием. Согласно утверждению И. Гейсса, «або-
лиционизм по обе стороны Атлантического океана, свободные афро-аме-
риканцы в США (а также Британской Вест-Индии) и Сьерра-Леоне прямо 
и косвенно помогли создать те современные элиты в Новом Свете и в Аф-
рике, которые смогли сформулировать идею панафриканизма, перевести 
ее в формы политической агитации и действия в XX в.» [6, p. 188]. Западная 
Африка восприняла импульс панафриканизма и, приняв эстафету, соглас-
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но выражению Джейбза Айоделе Лэнгли10, выступила одновременно «ре-
цепиентом, критиком и распространителем» [25, p. 1] идей всеафриканского 
единства и солидарности.

Контуры панафриканизма выкраивались на фоне рабства и колони-
ализма, ставшем своего рода полем, где определился статус идеи и были 
обеспечены ее взаимоотношения с прошлым и будущим [26, c. 191]. Это 
поле заполнялось теоретическими построениями и инициативами людей 
африканского происхождения, жаждущих изменений, и к середине XX в. 
разрослось до масштабов охватывающей три континента пестрой «сети», 
во фрагментах которой со временем увеличивалось количество как «клуб-
ков», так и «разрывов». Восполнение связей и распутывание «узлов» между 
элементами (как структурными, так и региональными) панафриканизма – 
вызов для сторонников и исследователей течения в XXI в.

10 Джейбз Айоделе «Айо» Лэнгли (1943-2007) – дипломат и исследователь гамбийского 
происхождения; профессор Университета Говарда (Вашингтон, США); автор книги «Панаф-
риканизм и национализм в Западной Африке 1900–1945» (1973 г.).
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