
Каково
ление,

быложе мое удив-
когда на деревенской пло¬

щади ко мне подошел потерпев
ший неудачу охотник. Одна ру
ка его еще бьгла забинтована. Он
улыбался, всюду
мной, всячески
расположение,
ниться нам с ним не

следовал
выказывая
Однако

за
свое

объяс-
удавалось,

ПУТЕШЕСТВИЯ
_{=^ВСТЯЕЧ1И
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

так как говорил он только на
бамбара, а я дальше десятка при
ветствий в этом языке не пошел.
Наконец появился Драман. Он
объяснил мне, что парень , кото
рому я оказал помощь, младший
сь;н Умора Кулибали, зовут его
Бубакзр. Пока мы беседовали
с Драманом на его квартире, Бу-
бакар куда-то исчез, но вскоре
возвратился и сообщил, что отец
приглашает меня и Драмана к се
бе на обед.

Часа через два в числе гостей
мы сидим в хижине Умара Кули
бали. Кроме хозяина и взрослых

ДЕРЕВНЯ

МАЛИ его сьрновеи, здесь присутствуют
несколько молодых крестьян, оче
видно, приятелей Бубакара. Жен
щины и молодые девушки обеда
ют отдельно от мужчин. За треть
им «столом» восседает старая Фа-
тумата с внуками. Вносят боль
шое блюдо с жареными курами
и рисом. Умар засучивает рукава
своего бубу и деловито переме
шивает руками мясо и рис. За
тем первым берет кусок мяса в
одну руку и горсть риса — в дру
гую. Так начинается трапеза. Сле
дующим предлагается выбрать
кусок мне. Рис сильно наперчен.
Несмотря на поскрипывание пес
чинок на зубах, на аппетит никто
не жалуется. Обед заканчивается
омовением рук в тазу, которое
опять начинается с главы семей
ства.

Так благодаря случаю я стал
чаще бывать в доме У.мара Ку
либали и узнал от него немало
интересного об истории и жизни
деревни. Можно было узнать и
больше, но каждый из нас чувст
вовал языковый барьер.

Меня и раньше удивляло зна
ние моими студентами своих ро
дословных. Теперь то же я встре
тил и в рассказе Умара. Деревня
Сананкороба была основана в
конце XVII века охотником Дау
Кулибали. Вначале это была оди
нокая хижина, поставленная в ме
стах, богатых дичью. Затем к Дау
пришел его младший брат, чтобы
помочь а охоте, но основным его
занятием было земледелие. Дау
женился на дочери жившего по
соседству анимиста и построил
еше две хижины. Постепенно
к Дау пришли и другие родствен
ники. Поселился здесь и кузнец.
Так возникла деревня, в которую

В. СВЕТЛОВ

КандисЗиг экономических наук

ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ Инстинктивно почувствовав не
ладное, я поспешил к месту про
исшествия. Возле кустов, разма-

руками, прыгал молодой
парень. Рубаха и лицо его были
забрызганы кровью, которая тек
ла по рукам. На земле валялось
ружье с разорванной магазинной
коробкой. Я сразу все понял.
Самопал, изготовленный местны
ми кузнецами, разорвался в ру
ках стрелявшего. Его товарищи
помоложе разбежались и стояли
поодаль с застывшим ужасом в
глазах, не смея приблизиться.
Надо было быстрее перевязать

хивая
ЕСЯЦА два спустя, во

время одной из вос
кресных прогулок,СП

я остановил машину возле участ
ка, где крестьяне жгли выгорев¬
шую на солнце высокую траву
«мекала». Это делалось для того,
чтобы обеспечить скот свежей
травой в сухой период. Я за
смотрелся на бешеную пляску
огня. Вдруг что-то зашуршало.
Это пара змей, спасаясь от пла
мени, перебиралась через асфаль
товую дорогу, в тот же миг

руки пострадавшего и доставить
его в больницу. Но чем
вяза1ь? До ближайшей
километра три. Да и есть
медицинский пункт? Действо... _
надо было быстро. Я сняп майку,
разорвал ее на полосы
бинтовать
охотника. Он г
корился. Через

пере-
деревни

ли там
вать

и  стал
незадачливогоруки

полностью мне по-
десять минут

в двухстах метрах от меня из
высокой травы выскочила пере
пуганная антилопа. Тут я заметил
группу крестьян, стоявших за ку
стами. Это, очевидно, и были
«поджигатели». Антилопа бежала
прямо на них. Когда животное
приблизилось к людям, за куста
ми раздался выстрел и вслед за

человеческийотчаянныйним
уже в медпункт Ба-

'  всего происше-
крик. Антилопа метнулась
рому и
прыжков,
вторились.

пропала
Крики за куста

я вез его
мако. Во время
СТВИ5' р не спро

в сто-
несколько

по-ми сил ни имени,
был

ни
родомдеревни, откуда

охотник.

Недели через три, захватив не
сколько книг по просьбе Драма
на, я вновь посетил Сананкороба.

НачалоОкончание.
«АЗИЯ и Африка сегодня* № в за
1970 год.

см.
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рис, фонио (род проса), кукуруза.
Крестьяне Мали возделывают так
же корнеплоды: маниоку, игнам,
батат. Этот вид производства слу
жит глазным источником суще
ствования сельского населения.

Социальные отношения в ма-
лийской деревне, как и во всей
стране в целом, находятся в дви
жении. Но, как 8 начале любого

новое сочетается со
Это неиз-

будет
чем скорее

производитель-
сельском хозяйстве

движения,
старым, с традициями,
бежно. Влияние нового
расти тем быстрее,
пойдет развитие
ных сил в

тетом и служит символом един
ства и дисциплины. Он имеет эко
номическую власть в семье, так
как считается собственником всех
материальных благ: земли, уро
жая, скота. Он руководит сель
скохозяйственными работами, рас
пределяет продукты, платит на
логи за всех членов семьи, несет
расходы, связанные с женитьбой
сыновей и младших братьев,
с похоронами, покупкой инвента
ря. Патриарх безраздельно руко
водит своим маленьким миром:
собирает семейный совет, выслу
шивает жалобы, восстанавливает
справедливость, особенно в рас
прях между мужем и женой.
Патриарх является также главой
культа предков и хранителем сек
рета фетишей, духов — покрови
телей данной семейной группы.

Отдельная личность в большой
семье во всех отношениях остает
ся подчиненной главе семьи.
Слова патриарха имеют силу бла
гословения и проклятия. Непре
ложным законом большой семьи
является беспрекословное уваже
ние старших как в своей семье, так
и в деревне. Здесь не существует
никакого другого института при
нуждения, кроме обычаев. Авто
ритет старших основывается на
тем, что, если старший много жил
и много видел, «знает добро и
зле», он уже заслуживает того,
чтобы прислушиваться к его со
ветам и исполнять его волю.
Только после завоевания неэави-

1962 году, был принятсимости, в

заходили бредячие торговцы диу-
ла, продававшие соль, ткани, оре
хи кола. Селились в деревне и
представители других родов.

В настоящее время Сананкоро-
ба насчитывает свыше шестисот
жителей. Тут существует свой де
ревенский базар, куда каждую
среду собираются крестьяне пяти
соседних деревень. Для каждой
деревни на базарной площади от
ведено особое место. Рынок
играет большую роль в хозяйст
венной жизни деревни. Крестьяне
продают излишки своей продук
ции, чтобы добыть деньги, необ
ходимые для уплаты налогов и
брачного подарка родителя.м не
весты в случае женитьбы сына.
Умар рассказывает историю воз
никновения этого рынка, которая
относится к 1380 году. Божества —
покровители деревни
жертвы, которые
обеспечить

указали
должны были

процветание и посто-

республики.
Аграрные отношения в дерев

не Мали опираются на коллектив
ную собственность на землю. Де
лами деревни управляет деревен¬
ский совет во главе со старо
стой. Старостой обычно является
самый пожилой мужчина из ро
да основателя деревни. Мне при
ходилось встречать больных и
почти слепых старост, но этот пост
сохранялся за ними пожизненно.
Деревенский совет состоит из
глав больших семей и вождей

В  по-
выбирают
толковых

деревенских кварталов,
следнее время в него
и молодых, наиболее

Кроме того,
небольшое

янство торговли,
надо было положить
количество золота з четыре угла
будущего рынка. До прихода

единственным
платежа были ракови-

колонизаторов

мужчин. Деревенский совет рас
пределяет землю между больши
ми семьями, дает разрешение на
поселение новых пришельцев,
выступает посредником в конф
ликтах между жителями деревни.
Теперь на него возложена и за-

средством
большинство сделоккаури;

совершалось путем прямого
варообмена.

ны
то-

Умар,—
большого количе-

лоследние го-
начинает

— Правда,— вздыхает
с  появлением
ства автомашин в
ды деревенский рынок

былое значение. Тор-
все более перемещается

терять свое
говля на

базары Бамако. закон о браке, который признал
выбиратьправоза молодыми

дача внедрения новой агротех
ники. Таким образом, деревен
ский совет выполняет многие из
тех функций, что раньше состав
ляли прерогативу «владыки» зем
ли—деревенского старосты, ко
торый был также и главным жре
цом, служителем культа, храни
телем секретов фетишей и ду
хов— покровителей деревни. До
сих пор авторитет деревенского
старосты еще велик, хотя он вы
полняет свои функции на чисто
общественных началах. За годы
независимости в сельской мест
ности созданы различные
дарственные организации,
званные руководить
стью снабженческо-сбытовых ко
оперативов, закупками сельскохо
зяйственной
нием более
техники.

госу-
при-

деятельно-

продукции, внедре-
прогрессианой агро-

жизни. До этогосебе спутников
вопросы женитьбы детей решали
патриархи по своему усмотрению,

невеста подчаспричем жених и
ДОМА И Б ПОЛЕ

видели друг друга впервые лишь
в день свадьбы.

Чувство коллективизма и взаи
мопомощи, культивируемое с

развито у малий-
труд в деревне

не применяется. Длитель
ное сохранение большой
кроме традиций, обусловлено су
ществованием примитивных ору
дий труда, с помощью которых
человеку одному трудно бороться
с силами природы. Методы обра
ботки полей очень архаичны.
В  этом сказывается и неразви
тость производительных сил,
консервативность крестьян,
рые довольствуются теми
днями труда, которыми пользова
лись их предки.

Главным орудием труда кресть
ян является мотыга «банге», изго
товляемая деревенскими кузнеца
ми. Мотыги различаются по фоо-
ме в зависимости от типа обраба-

детства, очень
цев: наемный
почти

семьи,

и
кото-
ору-

Но главная тема моих разгово
ров с Умаром —это деревенское

быт. Сельское хозяй-хоэяиство и
ство Мали сохраняет в основном
все черты, характерные для вре
мени до
Объем

европейцев.появления
сельскохозяйственного

зависит от числен-производстаа
ности населения, а характер отра-

сложившиесяжает исторически
трудовые навыки. В сельском хо
зяйстве существуют
производства. Один
товарно-экспортное
Это производство хлопка и ара
хиса. Начало этому направлению
было положено при колониализ
ме. Второй вид производства
ориентируется на удовлетворение

самих производителей —
Производ-

два вида
из них имеет
направление.

нужд
потребительский тип.

Основной производственной
единицей малийской деревни яв
ляется большая патриархальная
семья, ведущая коллективное хо
зяйство на выделенной ей земле
и имеющая общие амбары. Во
главе ее стоит самый старший из
мужчин патриарх, который

ство потребительского типа свя
зано главным образом с продо
вольственными культурами, к ко

пользуется неоспоримым автори-
-

торым относится просо, сорго.
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тываемых земель и характера вы
полняемых
работ. «Бенге» обычно
зуется при посеве (ею

прополке, по-

сельскохозяйственмых
исполь-
делают

яунки для семян),

оправдала бы труда,
го на
могут
также зависят от числа жителей

затраченно-
расчистку. Сроки залежи
быть очень различны и

ца — 10,
сырца — 5,5 центнера.

Подготовка
чинается в

арахиса

поля к

9, хлопка-

посеву на-
мае. Поле очищают

вы-вторной распашке.
Второе орудие

● «большая даба»,
собой лопату.

деревни.
Размер поля

личеством рабочих рук
или числом участков, которые она
обрабатывает.

определяется ко-
в семье

Семья обычно

от сучков, трав, кустарников,
сушивают
ее. В июне

древесину и  сжи
после первых д

гаютземледельца —
представляющая

насаженную под
РУ-

лопаты —
сантиметров, а вес — два-

четыре килограмма. «Даба»
.меняется для вскапывания

сстрым углом на короткую
коятку. Длина этой

● 25—35

при
земли

начинают сеять
ож-

фонио идеи.

кукурузу, затем — просо, рис,
хис. Посев этих

ара-
культур продол-

имеет два-три
женные в разных местах. Размер
поля зависит

участка, располо-

также и от возде-
жается и  в июле,
чинается сев хлопка. В

тогда же на-

По данным
анкеты за

год, средний размер
участка под просо и сорго со
ставлял 1,6 гектара, под фонио —
0,6, под кукурузой —0,5, под ара
хисом— 0,9,

лываемых культур,
сельскохозяйственной
1964—1965

под хлопком

июле про
полей,

мотыгипосадок. Работа
этим инструментом требует

силы. Урожай проса крестья
не срезают ножом, серпами
зуются при сборе урожая фонио.

Для рубки деревьев и раскор
чевки пней при подъеме залежи
и освоении саванны

и  окучивания
мно¬

го

поль-

под оле

водят первую
августе сВ прополку

помощью
пропалывают
фонио и

поля под рисом и
вручную — участки,

кукурузой, просом, арахи
сом. В сентябре убирают ранние
культуры — фонио
Октябрь — месяц уборки
Но ноябрь л

за¬
нятые

и кукурузу,
арахиса,

риходится сбор уро-

гектара. Размер посевной пло
щади на душу населения в
ледельческих
ляет 0,3 гектара.

Земледелие

1,1
зем-

хозяйствах состаа-

в Мали o6bJ4HO

хлопка. В декабре
начинается уборка риса.
жая проса икрестьяне используют только

поры. В деревнях Мали
пилы.

п

я ни
зу не встретил

то-
ра-

На мой
что

как п римитив-
Однаковопрос о ней y.s^ap ответил,

крестьяне не
из-за их дороговизны. При
чистке саванны
обходят большие
требующие много сил,
ря уже о таких

применяют

под посевы

полезных

классифицируется
нее подсечно-огневое.
малийские КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙлил

рас-
они

пни и деревья,
не гово-

крестьяне не
жизни, и

ведут
пере-

явление ред-
земли

целиной,
а залежью, которую легче расчи
щать. Надо отдать должное смет
ливости

кочевого образа
селение деревень —
кое. Вновь осваиваемые
чаще всего бывают не

малииских г естьян ве

— Получаете
сыновей, ●●●
дах?— спросил
Кулибали.

— Нет, не п

ли вы помощь
живущих в других го

от
ро-

Умарая  как-то
как масличное

де
дерево

охраняемых обы-
ревьях,
карите, нере,
чаями и законом.

В малийской деревне
вуют два вида полей. Поля
го вида,

олучаю,— отвечает

вырабатывавших
кр , он.¬

ками
агротехнические

В голосенаилучшие и во взоре старосты
досаду,

разговору
J  семьи,
удалось

не-
перед
набо-

и

он отвечал

сущест- приемы возде-
культур, которые

возможны в

я замечаю сожаление
Так мы подошли к

лывания
были ед

перао-
называемые «канкамгни»,

расположены возле
Они небольшие по

деревень.
размеру и

своих
инственно

о противоречиях большой
Правда, от старосты

денных социальных
условиях. На
стках в зависимости
почвы и

и природных
возделываемых уча-

служат для выращивания арахиса,
кукурузы, баклажанов,
посадки папайи,

приправ,
деманговых

узнать немного
охотно очевидн о, не хотелот характера

посадок применяют
редование культур. В первый
на поле

че-
год

просо иливозделываютревьев. Урожай с этих полей идет
на текущие нужды семьи. Здесь
ведется интенсивное земледелие,
применяются удобрения,
но это возможно. Эти
когда не бывают под паром. На
них работают в основном преста
релые члены больших семей, ко
торые не могут ходить на
ние поля.

насколь-
поля ни-

дель¬

посторонним показывать
певшее.

Вопрос о
речиях
для меня
я слышал от своих
Драмана. Начиная со

внутренн
8

не новым
год высевают

их
большой се

противо-
былмьехлопок, во второй

одновременно арахис и миль,
в третий — смесь сорго и кукуру
зы. Не имея технической возмож
ности возделывать большие
щади, крестьяне добиваются
ксимальной плотности насаждений
и  посевов

пло-
ма-

на одном и  том же

. Об этом
студентов и от

времен ко-
лониализма происходят
сы, подтачивающие
монолитность большой
ослабляющие впасть
Эти процессы связаны
нием экономической

ед
процес-

инство и
семьи,

патриарха,
с  усиле-

самостоя-
и тягой их

участке, при этом
раются подбирать
--J они не мешали

он

бы

и так ста-
растения, что-
друг другу,

вспашка применяет-
государст-

сельскохозяйственном
предприятии «Офис дю Нижер»,
где используется много
техники и

Тракторная
ся в Мали
венном

только 8

созетской
советскиеработают

Поля второго вида расположе
ны далеко от деревни, иногда
на расстоянии трех-пяти километ
ров. Их Удаленность находится

тельности ее членов

к большей личной свободе. Пр
чиной всего этого Умар счита

и-

от количе-
ет

деньги, стремление к мим. Имен-
в прямой зависимости
ства населения
том числа жителей
осваивать

дерев

удзленмые

ни. С рос¬ но деньги породили непокорность
старшим, индивидуализм,
лание молодежи работать
ревне, ее мечту уйти от
шой дабы» в город.

Внутри большой семьи
давно существуют малые
женатых сыновей и
братьев патриарха. Малые

неже-
S де-

«боль-

уже
семьи

младших
семьи

приходится
участки,
крестья-В период полевых работ

Не ставят здесь временные
менные хижины, которые служат
иногда основой для

соло-

возникнове¬

специалисты. Плужное
лие земледе-

в стране развито слабо. По
обследованию,
1965 году.

проведенному
один плуг приходится

крестьянских

в

хозяйств

получают от главы семьи участки,
которые обрабатывают в свобод-
h,oe время, когда нет работ
коллективном поле. Чтобы
подрывать единство большой

иа
не

ния новых деревень. На дальних
полях не применяют удобрений

после истощения почвы
запускают под пар. Продолжи
тельность эксплуатации одного
участка — примерно три-пять лет.
Меньшая продолжительность не

и поле

пять
Используе.мый
на ,

инвен-малийцами
тарь и методы земледелия обусловливают низкую урожайность
культур, которая
среднем для просо 7,6 центнера
с  гектара, сорго—10,

составляет в

риса-сыр-
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семьи, первоначально на полях
малых семей запрещалось сеять
сорго, хлопок и другие основные
культуры, которые возделывает
большая семья.

Введение в период колониа
лизма подушного денежного на
лога, уплата брачного выкупа
родителям
а не натурой и вообще усиление
товарно-денежных отношений при
вели к тому, что поля малых се
мей стали выступать конкурента
ми коллективных полей. На них
появились не второстепенные
культуры, а зерновые, хлопок,
арахис. Это был уже один из при
знаков утраты монолитности боль-

деньгами,невесты

НОЖИ ДЛЯ МЕТАНИЯ

Кузнецы племен тама, гиде, сира. лака, населяющих
Республику Чад. искусно выделывают ножи для метания.
У племени сара ножи имеют обрядовое значение. Во вре
мя возведения на престол нового вождя ему торжественно
вручают такой нож. Кузнецы народа та.у.а изготовляю,
ножи е форме пеликана. Ими пользуются в танце, вос
производящем величественный полет птиц.

Куют кузнецы также копья и пи.ки. а те. что пересели
лись в город, переквалифицируются в ювелиров — делают
украшения из меди, серебра, золота.

% В Либерии до сих пор у целого ряда племен сохранился
обычай почитать крокодила как ма.маду — своего предка.
Знаменитый мамада племени ваи живет в .маленьком озере
близ деревни и регулярно навещает своих «:потомков».
Когда он приползает в деревню, все разбегаются, кроме
тех, что подносят е.му угощение — черных и белых кур
(считается, что других он не ест) и. . . бутылку джина.
Проглотив кур. «высокий гость» разевает пасть и ждет,
чтобы е.му в.гили туда хорошую дозу спиртного.

Г астроно.мические капризы крокодила стоят бедным
ваи очень дорого. Однако из боязни рассердить его они
безропотно несут тяжкую повинность. Кто знает, какие
кары обрушит на них могущественный «предок», остав
шись без обеда?

О Исследователи Африки доказали, что на всем конти
ненте не найти двух совершенно одинаковых жирафов.
Дело в том, что распо.аоженив пятен на шее у этих жи
вотных так же неповторимо, как узор линий на пальцах
у людей.

шеи семьи.
Второй удар по устоям боль

шой семьи нанесло отходниче
ство. Чтобы добыть деньги, не
обходимые для хозяйства, патри-

благословляли» молодых
более разви-

страны и

архи
крестьян на уход в
тые соседние с Мали
в  города,
щались в деревню,
шись с городской жизнью

«

Эти крестьяне возвра-
познакомив-

и по-
начиналивкус» денег, они

властью
стремились завести свое
ство, не хотели отдавать патриар
ху всех заработанных денег, ухо-

эаоаботки без его позво-

зкев
патриарха,

хоэяй-
тяготиться

ДИЛИ на
ления.

Город
буждал
ду материальных
гресса. Так через

манил молодежь, воз-
ее любопытство,

благ и про
отходничество

связь с но-
но она не получила

это-

жаж-

деревня установила
вым миром,
средств для приближения к

Влияние капитализмаму миру,
мало затронуло деревню,
сохранила старую,
ную структуру.

и она
консерватив- и общинного хозяйства большой

семьи. Всякие перемены они счи
тают идущими извне, чуждыми
африканскому обществу, боятся,
что из-за нововведений
может потерять плодородие. Не-

земля

социально-эконо-существующего
мического уклада деревни связа¬
но с целым комплексом разно
образных мероприятий, к осуще
ствлению которых приступило
правительство молодой респуб
лики после завоевания независи
мости. Это прежде всего подго
товка специалистов, которая ве
дется в Сельскохозяйственном
институте в Катибугу, построен
ном с помощью Советского Сою
за; проведение необходимых на
учных исследований и .экспери
ментов; широкая разъяснитель
ная работа среди крестьянства
показ на практике более совер-

по-

и

шенных методов земледелия;

Получение страной неэависимо-
перед деревней

проблемы. Быстрый рост
Мали требует рас-

обрабатываемых площа-
Однако старая техника не

обеспечить скорое восста-
почвы.плодородия

сти поставило
нсвые
населения в
ширения
дей.
может

малую роль играют тут и рели
гиозные предрассудки.

Молодежь же, отдавая дань
при

знает
уважения старшим, меньше
вержена к старине, плохо
традиционное африканское обще
ство с его тайными
мистикой. Она

союзами и
жаждет коренных

новяение
а экстенсивное ведение сельского

быстро обедняет ее.хозяйства
В порядок дня поставлен вопрос
о модернизации сельского хозяй
ства как одном из основных

преодолеть социально-
отсталость стра

на этой почве, как говорит

средств
экономическую
ны.

преобразований,
скорейшей модернизации дерев
ни, перехода к современным
тодам производства. В этом она
видит единственный путь преодо-

страны. Задачу
деревни моло-
решэть путем

в необходи-

экономичесчих

ме¬

ления отсталости
преобразования
дежь
убеждения стариков

намерена

мощь государства техникой и кре
дитами; общий экономический
подъем страны; правильная
литика в области закупочных цен.
Быстрое и эффективное проведе
ние всех этих мероприятий тор
мозится общей экономической
отсталостью страны — тяжелым
наследием колониализма.

по-

Драман, возник «конфликт созна
ния» между молодым и стары.м
поколением. Об этом я не раз
слышал в Мали. Суть «конфлик
та» состоит в том, что старики
видят свой долг в следовании
традициям предков; в неизмен
ности методов производства, со-

мости перемен.
Повышение

^руда в
преобразование на этой основе

производительности
сельском хозяйстве и

началаколлективногохранении


